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Структура программы

Введение
Целевой раздел. Пояснительная записка

Планируемые результаты освоения обучающимися междисциплинарной 
программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 
разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование Н е 
компетентности учащихся»

Планируемые результаты освоения программ по всем учебным 
предметам — «Русский язык», «Татарский язык», «Литературное чтение», 
«Литературное чтение на татарском языке», «Иностранный язык», 
«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Физическая культура»

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования

Содержательный раздел.
Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся 
на уровне начального общего образования
Программы отдельных учебных предметов
Программа внеурочной деятельности
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования
Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни
Программа коррекционной работы

Организационный раздел.
Учебный план начального общего образования
Распределение часов внеурочной деятельности

Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта
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Введение
Основная образовательная программа содержит следующие разделы:
I. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов.

Включает:
1. пояснительную записку;
2. планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;
3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.
II. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 
и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и

метапредметных результатов:
1. программу формирования универсальных учебных действий обучающихся на 
ступени
начального общего образования;
2. программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;
3. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования;
4. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни;
5. программу коррекционной работы.

III. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:
1. учебный план начального общего образования;
2. план внеурочной деятельности;
3. систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.

Раздел I
1.1. Пояснительная записка

Данный документ разработан педагогическим коллективом общеобразовательного 
учреждения МБОУ «Большешинарская средняя общеобразовательная школа имени 
А.А.Ахунзянова Сабинского муниципального района Республики Татарстан» в 
соответствии: с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования; с учетом рекомендаций примерной программы начального 
общего образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а также концептуальных 
положений УМК «Перспектива», реализующих фундаментальное ядро содержания
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современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 
программные элементы научного знания, УУД)

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне 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 формируется с учётом особенностей первого 
уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 
и самовыражении;

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

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

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

В программе учтены 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 и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.

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

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
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образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

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 ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Образовательная программа направлена на обеспечение равных возможностей 
получения качественного начального общего образования всем обучаемым с учетом: 
разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести, семи, восьми лет); разного 
уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); 
топографической принадлежности детей (городские и сельские дети имеют разный опыт 
жизни и свои преимущества, что, безусловно, должно сказаться на подборе учебного 
материала); разного уровня владения русским языком (нередко это дети, у которых русский 
язык не единственный язык общения, а также имеющие логопедические проблемы); 
особенностей мировосприятия городских и сельских детей; наполняемости классов: 
полные и малокомплектные; разновозрастные и разноуровневые и другие факторы.

Основные принципы (требования) развивающей личностно-ориентированной 
системы обучения «Перспектива»:
- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 
впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 
каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят 
«шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных видах 
аудиторной и внеурочной работы.
-Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 
предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и воссоздать 
целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между 
его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных 
предметов по формированию представлений о целостности мира (русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка), 
по формированию универсальных УУД.
- Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование 
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 
условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, 
умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 
тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 
научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 
информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в 
разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 
работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как 
работа по самообразованию).
- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде 
всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему 
представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает широкие 
возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 
образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает 
возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды 
обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, 
группа наиболее подготовленных учащихся получает возможность овладеть более 
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.
- Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного (конкретное
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наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 
постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 
практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является
разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 
предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 
возвращение к пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре 
учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 
материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 
школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком 
уровне трудности выполняемых УУД.
- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 
на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 
режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика,
динамические паузы, экскурсии на природу.

Общая характеристика Образовательной программы
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно

деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава;

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся 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;

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования;

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 
развития.

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, района и 
образовательного учреждения, в котором осуществляется образовательный процесс.

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 
образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и 
часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
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соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.
При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 
промежуточной аттестации определяются уставом образовательного учреждения и 
соответствуют требованиям Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы.

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами.
Образовательное учреждение работает в одну смену, занятия начинаются в 8.00 часов. 
Школа работает в режиме 6-ти дневной рабочей недели. В режиме 5-ти дневной рабочей 
недели обучается 1 класс. Максимальная нагрузка учащихся начальных классов 
составляет:

Класс 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл

Максимальная
Нагрузка

21 26 26 26

Продолжительность учебного года: 1 класс -  33 учебные недели, 2-4 классы -  34 учебные 
недели. Продолжительность уроков: 1класс -  35минут (в 1 полугодии), 1 класс (2 
полугодие), 2-4кл.- 45 минут .
Обучение в 1 -х  классе осуществляется с использованием «ступенчатого» метода 
постепенного наращивания учебной нагрузки:
- в сентябре, октябре -  3 урока по 35 мин. каждый;
- в ноябре-декабре- по 4 урока по 35 минут каждый;
- во втором полугодии (январь- май)- по 4 урока по 45 минут каждый

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
учитывает региональные особенности истории, культуры, образовательные достижения 
Республики Татарстан, Российской Федерации.

Состав участников образовательного процесса 
В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса являются 

обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 
(законные представители) обучающихся. Кроме того, общественные организации, фонды, 
инициативные группы, общественные экспертные и управляющие советы, которые 
эффективно сотрудничают с образовательным учреждением.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:

•междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
учащихся»;

•программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Татарский язык», 
«Литературное чтение», «Литературное чтение на татарском языке», «Иностранный язык», 
«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
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Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.

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

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

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

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

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы:
•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;

•широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;

•учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;

•ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

•способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;

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

•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню;

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

•эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
•установка на здоровый образ жизни;
•основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
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следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

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

Выпускник получит возможность для формирования:
•внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия выпускник научится:
•принимать и сохранять учебную задачу;
•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;
•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
•учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;
•различать способ и результат действия;

•вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться: 
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
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способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета;

•осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

•использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

•строить сообщения в устной и письменной форме;
•ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
•основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;
•осуществлять синтез как составление целого из частей;
•проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
•строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
•осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;
•устанавливать аналогии;
•владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;
•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных 
связей;
•произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;
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•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве;
•формулировать собственное мнение и позицию;
•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;
•строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 
и видит, а что нет;
•задавать вопросы;
•контролировать действия партнёра;
•использовать речь для регуляции своего действия;
•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
•продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.
Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 
читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно - 
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся
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жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:

•находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
•определять тему и главную мысль текста;
•делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
•вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
•сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака;
•понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

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

•понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста;

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

•ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Выпускник научится:

•пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
•соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;
•формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;
•сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
•составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

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

Работа с текстом: оценка информации.
Выпускник научится:

•высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
•оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;
•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

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

•участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.

Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
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(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

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

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 
и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 
для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 
общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
гипермедиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 
и практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ -ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 
развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
Выпускник научится:

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

•организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных.
Выпускник научится:

•вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;

•владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;

•рисовать изображения на графическом планшете;
•сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
•использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации.
Выпускник научится:

•подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты);

•описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
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•собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей;

•редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

•пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида;

•искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок);

•заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
•грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений.
Выпускник научится:
•создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять

и сохранять их;
•создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
•готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;

•создавать диаграммы, планы территории и пр.;
•создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
•размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;
•пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 
ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
• представлять данные;
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация.

Выпускник научится:
•создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно -управляемых средах; 
•определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

•планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться:
•проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;
•моделировать объекты и процессы реального мира.
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1.3. Планируемые результаты 
освоения программ по всем учебным предметам

Русский язык. Татарский язык

В результате изучения курса русского языка и татарского языка обучающиеся на уровне 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и татарскому языкам, 
стремление к их грамотному использованию, русский язык и татарский язык станут для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения русского языка и татарского языка обучающиеся получат 
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 
целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 
заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и татарского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования:
•научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;
•сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное;

•получит первоначальные представления о системе и структуре русского и татарского 
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 
языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка и татарского языка у выпускников, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 
татарскому языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 
татарского языка на следующем уровне образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
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•различать звуки и буквы;
•характеризовать звуки русского и татарского языков: гласные ударные/безударные; 
согласные

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

•знать последовательность букв в русском и татарском алфавитах, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 
слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и татарского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала);

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 
учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
•различать изменяемые и неизменяемые слова;
•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
•находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

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

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
•выявлять слова, значение которых требует уточнения;
•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
•определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 
падеж, склонение;
•определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 
падеж;
•определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора;

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы
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и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
•различать предложение, словосочетание, слово;
•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении;
•классифицировать предложения по цели высказывания, находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
•находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
•выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
•применять правила правописания (в объёме содержания курса);
•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
•безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
•писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;
•проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»

Выпускник научится:
•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;

•соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

•выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
•самостоятельно озаглавливать текст;
•составлять план текста;
•сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;
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• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов);

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

Литературное чтение. Литературное чтение на татарском языке
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 
Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях.

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 
речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы.

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

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
•осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, иной информации;

•читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
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•различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;

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

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

•ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 
главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 
вопросы

по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, заданные в явном виде);

•использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 
событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 
находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет,
определяющие отношение автора к герою, событию;

•использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 
переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);

•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;

•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 
или выборочного);

•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 
опираясь на текст или собственный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:
•воспринимать художественную литературу как вид искусства;
•предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
•выделять не только главную, но и избыточную информацию;
•осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение;
•определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 
•отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения;
•оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или отвечая на вопрос;

•высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 
высказанное суждение примерами из текста;

•делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 
использования.

Круг детского чтения
Выпускник научится:
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•ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги;

•самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию;

•составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
на литературное произведение по заданному образцу;

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

Выпускник получит возможность научиться:
•ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
•определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей;
•писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
•работать с детской периодикой.

Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
•сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два- 

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).

Выпускник получит возможность научиться:
•сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);

•создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

Творческая деятельность
Выпускник научится:
•читать по ролям литературное произведение;
•создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
•реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 
Выпускник получит возможность научиться:
•творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
•создавать иллюстрации по содержанию произведения;
•работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
•создавать собственный текст (повествование-по аналогии, рассуждение - развёрнутый 

ответ на вопрос; описание - характеристика героя).
Иностранный язык (английский)

В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

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

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 
свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 
выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

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

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

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

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

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
•участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
•составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
•рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
•воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
•составлять краткую характеристику персонажа;
•кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование 
Выпускник научится:
•понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;
•воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться:
•воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;
•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
•соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
•читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
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•читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 
на изученном языковом материале;

•читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
•догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
•не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
•выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
•писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 
опорой на образец);
•писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться:
•в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
•составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
•заполнять простую анкету;
•правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими.
Графика, каллиграфия, орфография.

Выпускник научится:
•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
•пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
•списывать текст;
•восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
•отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
•группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
•уточнять написание слова по словарю;
•использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 
язык и обратно).
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:
•различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;
•соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
•различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. Выпускник получит возможность научиться:
•распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;
•соблюдать интонацию перечисления;
•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах);
•читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:
•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
•употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей;
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•восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
•узнавать простые словообразовательные элементы;
•опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова).
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:
•распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
•распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временны2х и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
•узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
•использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
•оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very);
•распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 
образования:

•научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

•овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;

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

•получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

•познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей;

•приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 
информацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
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увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм
— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр
— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.
Арифметические действия

Выпускник научится:
■ выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

■ выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и числом 1);

■ выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение;

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

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами

Выпускник научится:
■ анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

■ решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1—2 действия);

■ оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
■ описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
■ распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);

■ выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

■ использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
■ распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
■ соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
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Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:
■ измерять длину отрезка;
■ вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;
■ оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией

Выпускник научится:
•устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 
геометрических фигурах;
•читать несложные готовые таблицы;
•заполнять несложные готовые таблицы;
•читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
•читать несложные готовые круговые диаграммы;
•достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;
•понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», 

«если... то...», «верно/неверно, что.», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
•составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;
•распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);
•планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
•интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Окружающий мир

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 
общего образования:

•получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;

•обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности;

•приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;

•получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
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мнению, истории и культуре других народов;
•познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинноследственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире;

•получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений;

•примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 
и социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:
•узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
•описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;
•сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;

•проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

•использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

•использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

•использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;

•обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе;

•определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

•понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
•использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;

•моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
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виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
•осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

•пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены;

•выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
•узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

•различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»;

•используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов;

•оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им;

•использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
•осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;
•ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;

•наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

•проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде;

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.

Музыка
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 
активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
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Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 
музыкально творческой деятельности.

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

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

Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
•воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 
на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности;

•ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;

•воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства

Выпускник научится:
•соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

•наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки;

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
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•реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);

•использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;

•владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов.

Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
•исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.);

•определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
•адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
•оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально - 
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:
•будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

•начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус;

•сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение 
и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 
старших, ответственности за другого человека;

•появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

•установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 
на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

•будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится
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осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие.

Обучающиеся:
•овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве;

•смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 
и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно
творческой деятельности;

•научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

•получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека;

•смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится:
•различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

•различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
•эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 
и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;

•узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений;

•приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
•воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;

•видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);

•высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
•создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
•использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественнотворческого замысла;

•различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
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использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности;

•создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

•наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании;

•использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
•пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;

•моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

•выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
•осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно

творческой деятельности;
•выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
•видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;
•понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
•изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
•изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.
Технология

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 
образования:

•получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно- преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций;
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•получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

•получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития;

•научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 
изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
•в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

•овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения;

•получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 
и электронную информацию;

•познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами;

•получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
•иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности;

•понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;

•планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
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•выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
•уважительно относиться к труду людей;
•понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 
их;

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится:
•на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

•отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла);

•выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
•отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
•прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно
художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
•анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;
•решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 
другие доступные и сходные по сложности задачи;

•изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
•соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток;
•создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

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

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
•соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско- технологических задач;
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•использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания;

•создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций.

Выпускник получит возможность научиться:
•пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки.

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

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:
•начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

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

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

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

•освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурнооздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 
игр в помещении и на открытом воздухе;

•научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

•освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 
занятий;

•научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;

•научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
дыхания и кровообращения;

•приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 
районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 
прирост показателей развития основных физических качеств;

•освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
•ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

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

•раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и
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социальное развитие;
•ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 
их между собой;

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

Выпускник получит возможность научиться:
•выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
•характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленност

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится:
•отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
•организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками;

•измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:
•вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности;

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

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
•выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

•выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств;

•выполнять организующие строевые команды и приёмы;
•выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
•выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно);
•выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 
разного веса и объёма);
•выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
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•выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы начального общего образования

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 
образования на уровне начального общего образования, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 
каждой учебной программы.

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных.

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 
общего образования.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

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

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно
познавательных и

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

• морально-этическая ориентация — знание основны моральных норм и ориентация 
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её 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
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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;

• 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 моральноэтических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 
подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 
программ.

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 
образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 
от оценки предметных и метапредметных результатов.

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 
принципам

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 
развития обучающихся и включает три основных компонента:

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

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

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 
учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 
общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 
только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 
критериям, методам и процедурам оценки.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, 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 её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

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

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

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

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

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

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально 
ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 
основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 
Соответственно уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 
качественно оценён и измерен в следующих основных формах.

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 
учебных действий.

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 
подход широко использован в примерах инструментария для итоговой оценки
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планируемых результатов по отдельным предметам, представленных в Приложении к 
данной Примерной основной образовательной программе. В зависимости от успешности 
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (татарскому языку), 
чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 
ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 
совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий.

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 
навыков работы с информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 
ребёнка.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 
или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 
и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий.

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 
листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и
др.

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 
системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 
образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно 
проводить в форме неперсонифицированных процедур.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

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

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 
в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 
материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во- вторых, систему 
формируемых действий (далее — система предметных действий), которые преломляются 
через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 
получение нового знания.

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, татарскому

з9



языку и математике.
Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- 
познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 
содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 
же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 
выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 
алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 
носит специфическую «предметную» окраску.

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 
формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 
вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 
ориентирован на достижение планируемых результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 
образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 
обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 
деятельности и др.).

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 
на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 
разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно
практических задач.

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

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 
образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур 
с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной 
ступени общего образования.

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 
опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание 
заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг 
изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник 
научится».)
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Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 
определении итоговой оценки.

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и 
содержания планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 
невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий.

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 
неперсонифицированных обследований.

На начальном уровне общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, 
родному языкам и математике и овладение следующими метапредметными действиями:

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией, а также коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками.

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 
представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 
Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 
отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 
недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения 
образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А 
оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 
с учётом «зоны ближайшего развития».

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 
результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 
требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 
обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 
областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 
независимой внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов.

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 
широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
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самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 
рефлексия и т. д.).

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
позволяющее:

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

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

деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.
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 её 
пределами.

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 
целесообразно включать следующие материалы:

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
обучающимися факультативных учебных занятий.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и 
в роли классного руководителя), иные учителя- предметники, школьный психолог, 
организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.

Итоговая оценка выпускника и её использование 
при переходе от начального к основному 

общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 
также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 
и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно
практических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы как

минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения
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итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 
базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующе уровне общего образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования.

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

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 
образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 
основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, 
в которой:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

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

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Республики Татарстан.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.

Образовательное учреждение информирует органы управления в установленной 
регламентом форме:

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, татарскому языку, 
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего 
образования и переведённых на следующий уровень общего образования.

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных 
систем образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений 
выпускников с учётом условий деятельности образовательных систем.

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 
является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по 
русскому, татарскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе.

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для
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Российской Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности 
(для муниципальных систем образования).

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут 
быть включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы.

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии 
управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается 
сбором и анализом контекстной информации, отражающей особенности и условия 
деятельности образовательных систем (расположение образовательных учреждений, 
особенности структуры сети образовательных учреждений, особенности организации 
образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления 
влияния дополнительных факторов (например, учебно-методических комплектов) могут 
быть сформированы дополнительные выборки.

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 
образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации 
работниковобразования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учётом:

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования;

• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 
деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 
образовательного учреждения.

Дополнение к пояснительной записке 
учебного плана МБОУ «Большешинарская средняя общеобразовательная школа 

имени А.А.Ахунзянова Сабинского муниципального района Республики Татарстан»

Формы промежуточной аттестации учащихся
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 
промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, 
компетенций обучающихся и науки РФ и РТ по итогам учебного года в сроки, 
установленные календарным учебным графиком школы.
Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по каждому учебному предмету по 
итогам учебного года (1 раз в год).
Основные формы промежуточной аттестации:
-Диктант
- Контрольная работа 
-Самостоятельная работа
- Зачет
-Практическая работа
- Изложение
- Сочинение
- Тестовая работа
- Собеседование 
-Защита реферата
- Проектная работа.

П.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 
учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 
рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий 
является также и залогом профилактики школьных трудностей.

В широком значении «универсальные учебные действия» -  саморазвитие и 
самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта.

В более узком значении «универсальные учебные действия» -  это совокупность 
действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса.

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
образования:

1. Формирование основ гражданской идентичности личности.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию.
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие 

её самоактуализации.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно

смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях.

- действие смыслообразования (интерес, мотивация);
- действие нравственно -  этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»);
- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт 

вопросы);
- эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
- формирование желания выполнять учебные действия;
- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД начнут формироваться:
- внутренняя позиция школьника;
- личностная мотивация учебной деятельности;
- ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.
Регулятивные УУД:
- целеполагание;
- планирование;
- прогнозирование;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;
- коррекция;
- оценка;
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
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усилию -  к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные УД:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий.
Логические УД:
- 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, 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:
- формирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.
В сфере познавательных УУД ученик начнет:
- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования;
- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

приём решения задач.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -  определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов -  инициативное сотрудничество в поиске и сборов 

информации;
- разрешение конфликтов -  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра -  контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации.

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:
- учитывать позицию собеседника (партнёра);
- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками;
-адекватно передавать информацию;
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- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые 
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

Личностные жизненное
самоопределение

нравственно
этическая
ориентация

Смыслообразование нравственно 
-  этическая 
ориентация

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура 
и др.)

Познавательные
общеучебные

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную)

смысловое
чтение,
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

моделирование, выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач

Познавательные
логические

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

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

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

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык»,»Татарский язык», 
«Литературное чтение», «Литературное чтение на татарском языке», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 
«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного 
и коммуникативного развития учащихся.

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

Познавательные логические формулирование личных, языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого 
характера анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, 
логические рассуждения, доказательства, практические действия

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.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы:

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов.

Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены 
соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 
упражнения, задания, задачи.

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте».

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 
знакомство с государственной символикой государства.

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас
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защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др.

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 
тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 
зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 
традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 
нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова- 
Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 
красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 
своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 
культурно-исторических особенностях.

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 
помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 
области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 
страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 
посещении музеев, художественных галерей и др.).

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур.

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры».

В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 
России и аналогичные тексты о культуре и истории Англии.

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 
развитие идеи диалога культур России и Англии. Учащимся предлагаются увлекательные 
материалы об этих странах и их столицах: Лондоне и Москве, об английских и русских 
музеях, о праздниках, традициях и обычаях россиян и англичан.

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 
уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 
Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на
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материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы:

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

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 
(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 
учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 
изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме 
и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 
самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 
последующего решения.

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 
ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 
структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации, направленных 
на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 
основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 
делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Перспектива».

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 
в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих:

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
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• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования.

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального 
образования к основному образованию. На каждом уровне образовательного процесса 
проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 
учащихся к обучению на следующем уровне.

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 
определённый период выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность формирования учебных действий по уровням общего образования 
обеспечивается за счёт:

- 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 каждом 
уровне;

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.).

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -  
формирования умения учиться.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 
разных этапах обучения в начальной школе

Личностные УУД Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

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

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

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

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

2 класс

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

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

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

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

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

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

группе,
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).

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

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

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

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

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

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

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

4 класс
1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ»,
«национальность» 
и т.д.

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать 
при выполнения 
задания различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ,

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных
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2. Уважение к инструменты и незнакомого книг, понимать
своему народу, к приборы. материала; отбирать прочитанное.
другим народам, 3. Определять необходимые 4. Выполняя
принятие самостоятельно источники различные роли в
ценностей других критерии информации среди группе,
народов. оценивания, предложенных сотрудничать в
3. Освоение давать учителем словарей, совместном решении
личностного самооценку. энциклопедий, проблемы (задачи).
смысла учения; справочников, 5. Отстаивать свою
выбор электронные диски. точку зрения,
дальнейшего 3. Сопоставлять и соблюдая правила
образовательного отбирать речевого этикета;
маршрута. информацию, аргументировать
4. Оценка полученную из свою точку зрения с
жизненных различных помощью фактов и
ситуаций и источников дополнительных
поступков героев (словари, сведений.
художественных энциклопедии, 6. Критично
текстов с точки справочники, относиться к своему
зрения электронные диски, мнению. Уметь
общечеловеческих сеть Интернет). взглянуть на
норм, 4. Анализировать, ситуацию с иной
нравственных и сравнивать, позиции и
этических группировать договариваться с
ценностей, различные объекты, людьми иных
ценностей явления, факты. позиций.
гражданина 5. Самостоятельно 7. Понимать точку
России. делать выводы, 

перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, сообщений.
6. Составлять 
сложный план 
текста.
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде.

зрения другого.
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений.

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
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типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

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 приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

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

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений;
- педагогические приёмы и способы их формирования;
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования

УУД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД.

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

РУССКИЙ ЯЗЫК 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов начального 
общего образования.

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 
язык» реализует две основные цели:

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся);

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 
системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и 
навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 
школьников.
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Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 
обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области 
«Филология»:

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

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
• развитие коммуникативных умений;
• развитие нравственных и эстетических чувств;
• развитие способностей к творческой деятельности.
Общая характеристика курса
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух 
курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 
направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 
речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 
системно-деятельностного подхода.

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе 
за счёт реализации трех принципов:

1) коммуникативного;
2) познавательного;
3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности 

учащихся.
Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 
фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого 
общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения 
(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 
грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в 
форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков 
возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма на 
современном уровне.

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как 
средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к 
разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением 
слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с 
различными видами предложений, с членами предложений, усваивают правила 
правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим значением 
слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.

В число основных содержательных линий Программы входят:
• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация1;
• развитие речи.
Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и

1 Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, 
морфологии, морфемики и синтаксиса.
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мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование 
умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и 
формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать 
особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным 
(обобщённым) значением слов в грамматике.

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого 
класса слов общих признаков (грамматического значения, т.е. значения предметности, 
форм рода, числа и падежа у существительных и т.д.).

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике 
через различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между 
грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет 
уйти от формального изучения грамматики.

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных 
действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют 
основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять 
последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их.

Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная 
графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание 
обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание 
слов и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их 
соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. 
Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: орфографическим, 
толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов.

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в 
речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, 
выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле внимания 
содержание речи и форму её выражения.

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о 
различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать 
роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью 
учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно - 
познавательных текстов.

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых 
ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить 
язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку.

Содержание курса 
Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 
наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 
информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 
передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 
(анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 
ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить 
слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и 
т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета 
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 
интонации.
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 
и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 
текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента 
видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения.
Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 
твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 
закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 
безударных слогов, ударных и безударных гласных.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 
буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме 
мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 
мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 
Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 
рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и 
чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 
заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Освоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
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анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания 
слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 
употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов 
с обобщающим значением (цветы, растения).

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 
их порядка.

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;
• употребление ъ и ь как разделительных знаков;
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 
прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 
Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление 
из предложений связного текста, его запись.

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 
основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику.

Систематический курс русского языка
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков.

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца.

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика . Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 
единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 
внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 
представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 
свойств).

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует
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уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря.

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов).
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 
одежда). Знакомство со словарями.

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 
представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу.

Морфология. Общее представление о частях речи.
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 
3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 
Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 
имён прилагательных.

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 
Употребление числительных в речи.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи.

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 
глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих 
на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
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Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, 
его коммуникативная функция.

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу;
• сочетания чк—чн, чт, щн;
• перенос слов;
• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь);
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах на -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи . Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).
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План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 
текстов по предложенным планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 
заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению.

Программа представлена в следующих учебниках:
1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.
2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.

3. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.
4. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1.
5. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2.
6. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1.
7. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2.
8. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1.
9. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет 
два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение 
литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая 
роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение 
как общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от 
его качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным 
дисциплинам.

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 
справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 
эмоционально-образной форме.

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт 
условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 
доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 
литературному чтению:

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 
также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 
произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 
разными видами информации;

• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 
восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и
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чтение произведений;
• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.

Общая характеристика курса
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 
имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно
познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 
чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 
воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 
приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут 
диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. 
Понимание художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено 
изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его 
звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения 
работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе 
литературного чтения слово рассматривается как средство создания художественного 
образа (природы или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 
Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом.

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 
отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно - 
популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы 
осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений 
разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более 
глубокого понимания словесного искусства.

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 
интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 
литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 
понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности 
с великой духовно-нравственной культурой России.

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 
разделами:

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.
Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.
Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.
Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 
общения» — ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 
деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 
речевой деятельности в разных ситуациях общения.

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко
речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие 
протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно 
переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах 
слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять
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слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое 
обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают 
скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны 
ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание прочитанного 
текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим предметам в начальной и 
средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70—80 
слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно, 
поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с 
учебными текстами.

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), 
основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, 
выделять главное, задавать уточняющие вопросы.

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на 
них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 
литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 
общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой 
цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать 
его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника.

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 
литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 
изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 
прочитанных текстов.

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 
совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 
обучения в начальной школе.

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 
деятельность».

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 
при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 
составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 
главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 
коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 
различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 
формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 
научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе общения. 
Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании художественного 
и познавательного текстов (с помощью учителя).

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно
нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической 
деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 
творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 
учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах 
(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного 
и художественно-образного мышления, осмысливать особенности художественного и 
научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 
художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства.

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 
произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 
произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 
художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих 
отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и эстетическим
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ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.
В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художественного 

произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся 
сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь 
обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и 
содержанием текста, давая ему художественно-эстетическую оценку.

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 
художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном 
тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 
художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, 
сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе 
всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не 
только образные, но даже и нейтральные слова и выражения.

Программа определяет для разбора только те средства художественной 
выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать 
целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 
представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно
эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 
произведения.

Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета 
(разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, 
отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его 
замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на 
произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа 
произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой смысловой 
пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, обогащает 
учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, 
который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 
художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, 
уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от 
чтения, учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение.

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 
содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 
отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), 
произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 
произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, 
былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая направленность 
содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт художественно
эстетического восприятия и понимания художественных произведений.

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 
школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных 
интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: 
взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории 
и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать 
произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает 
социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает 
читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения.

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для 
нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 
школьников.

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития 
читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно
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формируется библиографическая культура учащихся.
Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 
компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 
читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 
жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 
совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 
выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 
литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом 
развитии личности младшего школьника.

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 
развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир 
художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения.

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 
пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 
чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение 
слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей 
читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать 
звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 
небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание 
цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 
прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с 
речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 
произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 
использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и 
ответов на вопросы.

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 
используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-популярном -  и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 
предложений.

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно
следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли 
каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного 
высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 
самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 
последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: 
описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 
предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение 
работать с разными видами информации.
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 
героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили 
собеседники, основная мысль беседы).

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 
различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 
сообщить что-то, объяснить читателю).

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 
материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 
научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 
произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием.

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 
(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 
языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 
слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 
использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 
иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 
поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 
текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 
слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 
помощью учителя); понимание главной мысли произведения.

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений 
в тексте, позволяющих составить рассказ.

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 
выводов.

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 
(потешек, скороговорок, песенок, загадок).

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 
литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 
нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно
нравственным традициям России.

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно
художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло,
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достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере 
поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру.

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 
того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 
повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 
недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 
доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 
неуважении к личности и жизни другого человека.

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 
свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 
чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из 
беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана.

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 
своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание 
подражать любимым положительным героям литературных произведений.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание 
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 
которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 
понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 
поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 
точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 
Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета 
на основе фольклорных произведений.

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 
вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текстов.

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 
затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с 
целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному 
тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, 
культурных норм речевого высказывания.

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 
соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера 
героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста.

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 
прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 
случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных
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писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 
школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 
приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 
издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в 
классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 
родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, 
песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 
справедливости; юмористические произведения.

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка- 
обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш 
театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», 
где проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения.

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение)

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 
используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 
метафор, олицетворений (с помощью учителя).

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 
слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 
автора к герою (с помощью учителя).

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 
героев).

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма).

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 
авторские художественные произведения (различение).

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 
загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах.

Творческая деятельность
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 
возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя).

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям,
инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 
различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно
следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 
изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки 
и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью 
учителя).

Программа представлена в следующих учебниках:
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, ЛА. Виноградская.
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2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, Л.А. Виноградская.

3. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, Л.А. Виноградская.

4. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, Л.А. 
Виноградская, М.В. Бойкина.

МАТЕМАТИКА 
Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться.

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные 
обобщенные знания и способы действий. Универсальные математические способы 
познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 
отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 
учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 
знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 
действий, что составляет основу умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 
но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.

Основными целями начального обучения математике являются:
□ Математическое развитие младших школьников.
□ Формирование системы начальных математических знаний.
□ Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Общая характеристика курса

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей начального математического образования:

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления;

- развитие пространственного воображения;
- развитие математической речи;
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач;
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
- развитие познавательных способностей;
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- воспитание стремления к расширению математических знаний;
-формирование критичности мышления;

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 
суждение, оценивать и принимать суждения других.

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 
школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний.

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 
арифметический, геометрический и алгебраический материал.

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 
стороны, представляет основы математической науки, а, с другой, — содержание, 
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 
необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время), их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними.

Важной особенностью программы является включение в нее элементов
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как
показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики 
позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому 
осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, 
расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, 
обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 
алгебраического содержания.

Особое место в содержании начального математического образования занимают 
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 
детального рассмотрения.

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать 
правильное действие для ее решения. Решение некоторых задач основано на 
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 
узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 
представленную в тексте ситуацию, видеть различные способы решения задачи и 
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (на первых порах - по 
действиям, а в дальнейшем — составлять выражение); производить необходимые 
вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее 
решения; самостоятельно составлять задачи.

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 
математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами
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действий; осознанному использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 
луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 
работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, 
циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 
шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создает условия для 
развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 
изучения систематического курса геометрии в основной школе.

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи.

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины,
геометрические фигуры и т.д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить 
на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и 
ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи 
между величинами; формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные 
способы действий в измененные условия.

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 
закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 
познавательного интереса школьника, стремление к постоянному расширению знаний, 
совершенствованию освоенных способов действий.

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 
результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 
овладения компьютерной грамотностью.

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов
(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только
самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать 
на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать 
и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 
правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 
интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 
продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира.

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для 
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 
многих случаях доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для 
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и
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законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 
понятий, действий, задач дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.

Содержание курса 
Числа и величины

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Взаимосвязь арифметических действий (между сложением и вычитанием, между 
умножением и делением). Нахождение неизвестного компонента арифметического 
действия. Деление с остатком. Свойства сложения и умножения: переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 
относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождения значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 
действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 
двузначное и трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 
обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 
проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. 
Выражения с буквой. Использование буквенных выражений при формировании обобщений 
(1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений на основе взаимосвязей между 
компонентами и результатами арифметических действий.

Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 
(в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 
процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёта стоимости (цена, 
количество, общая стоимость товара), изготовления товара (расход на один предмет, 
количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 
продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.

Планирование хода решения задачи.
Пространственные отношения. Г еометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 
слева — справа, за - перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 
отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.).

Свойства сторон прямоугольника.
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Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный
(равносторонний).

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

пирамида, шар.

Г еометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 
прямоугольника (квадрата).

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: в форме таблицы, 
столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 
диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 
слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.).

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 
общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование 
общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 
«Окружающий мир» в начальной школе:
• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко

75



выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе 
и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально
гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является 
формирование у ребёнка:
• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;
• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 
своего места в нём;
• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях;
• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме.

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 
образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико
ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно
следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для 
формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 
грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за 
природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- 
и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с 
другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 
развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций 
младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 
нравственности.

Общая характеристика курса
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 
гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея 
единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий 
мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как 
создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, 
что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно
нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким 
образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе 
первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные 
ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно- 
консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в 
обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно важной 
сфере человеческого бытия.

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 
младшими школьниками явления «окружающий мир»:
• природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 
неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;
• природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 
здоровья человека;
• мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.

Содержание курса 
Человек и природа

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
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предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов 
России и мира.

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры 
и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве 
народов России и мира.

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире.

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и 
мира.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух
— смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Образ воздуха в традиционной народной культуре.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ 
воды в традиционной народной культуре.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре.

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края: 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в 
традиционной народной культуре.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные).
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Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 
укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 
основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 
календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира.

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 
её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. 
Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы 
человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно - 
нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее 
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных 
народов. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и 
его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в 
жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 
Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка 
человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир 
человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 
художественного музея.

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение 
имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни 
в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее 
хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место 
работы членов семьи, их профессии.

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 
Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии 
членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного 
возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в 
семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность.

78



Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных 
событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 
фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 
культуре народов России и мира.

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов 
своего края (по выбору).

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 
сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный 
коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; 
совместная учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим 
миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учёбы и успешного развития в 
школьные годы.

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 
выдающихся выпускников.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. 
Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и 
личный транспорт. Правила пользования транспортом.

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи.

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 
пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 
справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 
пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 
справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 
собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 
российских граждан за своё Отечество.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 
Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 
др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в 
мире — культурная ценность человечества.

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
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Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России.

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края.

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр.

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 
представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 
знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно
нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 
питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 
праздники и обычаи.

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 
своего края.

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 
на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 
3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 
политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 
Всемирное природное и культурное наследие.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья.

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.

МУЗЫКА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Программа по предмету «Музыка» для Г-ГУ классов общеобразовательных учреждений 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, примерными программами и основными положениями 
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы 
авторы учитывали потребности современного российского общества и возрастные 
особенности младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 
социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 
потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 
музыкального образования.
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 
отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 
подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников:

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 
чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 
традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;

• накопление тезауруса -  багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 
музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно
эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 
музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 
интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 
выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 
народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 
образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 
котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 
природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 
обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 
творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 
традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 
осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 
культуры.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 
развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение 
одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения 
ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:

• хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 
музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах;
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• инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных
• пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 
полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 
балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 
дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю 
фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 
небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и 
др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 
образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 
анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 
формирует у младших школьников универсальные учебные действия.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 
эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 
музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 
универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 
дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 
искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно
эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 
через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 
начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 
музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 
духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на 
позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 
способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными 
видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного 
досуга.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 
формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 
Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 
современную картину мира.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 
«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 
«Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 
Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 
балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 
традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни,
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танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,
Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация -  источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, 
ее эмоциональное воздействие. Композитор -  исполнитель -  слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись 
как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 
сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 
художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира.
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 
страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 
театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная,
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически
сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 
образная сфера и музыкальный язык.

ТЕХНОЛОГИЯ
Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 
современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 
технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир 
технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 
может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём 
все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 
преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 
контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение 
добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны 
для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно
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выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 
Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать 
правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 
также весьма полезны во внеучебной деятельности.

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 
Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 
информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.

Цели изучения технологии в начальной школе:
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 
умениями и проектной деятельностью;

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людям труда.

Общая характеристика курса
Теоретической основой данной программы являются:
• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 
действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 
субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 
интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.);

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 
способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы 
знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 
учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 
социального опыта.

Основные задачи курса:
• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 
профессиями;

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 
способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 
человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства 
с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 
процесса изготовления изделий в проектной деятельности;

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 
на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 
системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям 
в новых условиях и нестандартных ситуациях;

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование
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(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 
других школьных дисциплин;
— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. 
е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т. д.);
— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико
технологических умений на основе обучения работе с технологической 
документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 
изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 
материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;
— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 
а также навыков использования компьютера;
— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 
проектов.
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 
человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 
рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 
содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 
работы с технологической картой.

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника
— «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 
программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 
деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая 
карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 
приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 
деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 
которых учащиеся:

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 
при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 
разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку при обработке сырья и создании предметного мира;

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 
работы;

• учатся экономно расходовать материалы;
• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 
группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);

• учатся преимущественно конструкторской деятельности;
• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.
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Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 
именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 
преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 
«Математика и информатика».

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 
областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 
понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 
культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного 
типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 
обосновывают их, формулируют выводы.

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 
учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 
выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 
решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 
результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 
способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 
преобразовательной деятельности и творчества.

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 
эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 
создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 
физического здоровья учащихся.

Содержание курса 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 
России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 
разных народов.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 
и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 
учебника и дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль 
и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности
— изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной
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деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными 
растениями.

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов3.

Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение 
в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 
замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 
свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования.

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка 
изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 
технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, 
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 
с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу.

Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,

В начальной школе учащиеся могут использовать любые доступные в обработке 
экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и 
др.), а также материалы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 
котором проживают школьники.

87



использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word.

Физическая культура 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с Концепцией структуры и содержания в области физической культуры 
предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 
школьников не только совершенствуется физическая природа, но и активно развиваются 
сознание, мышление, творчество и самостоятельность.

Цель физического воспитания современного школьника в начальной школе- содействие 
всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 
личности школьника, слагаемыми которой являются крепкое здоровье, хорошее физическое 
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 
физической культуры, личная мотивация и умение осуществлять физкультурно
оздоровительную и спортивную деятельность, через внедрение здоровьесберегающих 
компонентов в учебно-воспитательный процесс.

Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов направлены на:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным 
условиям внешней среды; овладение школой движений;

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 
ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 
выносливости и гибкости) способностей;

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
двигательных способностей;

- выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 
или иным видам спорта;

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности.

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся начальной школы 
должны знать:

• об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр, 
имена олимпийских чемпионов современности;

• о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 
психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов;

• о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращении, при выполнении
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физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 
систем;

• об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 
выполнении;

• о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 
направленности воздействия на организм;

• о физических качествах и общих правилах и способах их тестирования;
• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного и 
опрятного внешнего вида;

• о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 
предупреждения.

Учащиеся начальной школы должны уметь:
- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 
правильной осанки;

- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений;

- организовывать и проводить самостоятельные занятия;
- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой.
Демонстрировать двигательные умения, навыки и способности:
В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения 

в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, 
другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; стартовать из 
различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков 
после быстрого разбега с 7—9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 
3—5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; прыгать с 
поворотами на 180—360°; проплывать 25 м.

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи массой 
до 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов разбега из разных исходных положений (стоя, 
с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и 
двумя руками из различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, назад 
через голову); метать малым мячом в цель (гимнастический обруч), установленную на 
расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек.

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 
изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные 
комплексной программой для учащихся 1—4 классов; принимать основные положения и 
осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и 
малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5— 1 кг 
с соблюдением правильной осанки); лазать по гимнастической лестнице, гимнастической 
стенке, канату и др. на расстояние 4 м; слитно выполнять кувырок вперед и назад; 
осуществлять опорный прыжок с мостика через козла или коня высотой 100 см; ходить по 
бревну высотой 50— 100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90 и 180°, 
приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, седов; выполнять висы и упоры, 
рекомендованные комплексной программой для учащихся 1—4 классов; прыгать через 
скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед 
(ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола.

В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 
владеть мячом: держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе 
соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 
воздействующих на организм ребенка («Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка»,
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мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол).
Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний уровень 

основных физических способностей 
(табл. 1).

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 
упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять рекомендованные 
для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью 
укрепления здоровья и повышения физической работоспособности.

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность 
по одному из видов спорта (по упрощенным правилам).

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 
безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, 
поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 
дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения 
других заданий.

Основы религиозной культуры и светской этики 
Пояснительная записка

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 
системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 
требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 
обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 
также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 
предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 
ним.

Модуль «Основы светской этики» является единой комплексной учебно
воспитательной системой. Модуль согласуется педагогическими целями, задачами, 
требованиями к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 
обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного модуля, 
а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 
предмета.

Задачи реализации модуля «Основы светской этики»:
- знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»;
- развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих 
ценностей в жизни людей;
- обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в 
начальной школе;
- формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы;

Содержание программы
Россия -  наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья -  исток 
нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. 
Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 
культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести.

90



Джентльмен и леди.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 
Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в 
наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 
Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 
Образование как нравственная норма. Человек -  то, что он из себя сделал. Методы 
нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.
Система оценивания:
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок. Предлагается 
качественная оценка в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты 
подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при 
формировании портфолио учеников. Формализованные требования по оценке успеваемости 
по результатам освоения курса не предусматриваются. Бальная отметка не выставляется.

Английский язык 
Пояснительная записка

Обучение английскому языку на данной 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 на старших уровнях обучения 
учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. 
Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на 
начальной ступени. При этом существенное влияние на эффективность процесса обучения 
оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и 
интенсивность их введения.

В процессе обучения английскому языку во 2- 4 классах важно реализовать 
следующие цели:

— формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;

— развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 
последующих ступенях школьного образования;

— обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 
к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 
использовании английского языка как средства общения;

— освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 
языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, 
слово, предложение, части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и английском 
языках;

— приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 
изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 
английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 
литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям 
других стран;
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— формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений;

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

— приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 
проигрывания на английском языке, различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
семейного, бытового, учебного общения.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
2 класс

Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующее:

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ,

характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации (телефон, аудио, 
видео и пр.).

В русле чтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
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• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.).

В русле письма
Владеть:
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звукобуквенные 
соответствия. Основные правила чтения и орфографии (например: функции буквы h, е в 
качестве знаков долготы). Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 
и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : долготы и 
краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Начальное представление о способах словообразования: 
аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), 
конверсии (play -  to play). Интернациональные слова (например, doctor, film). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 
повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 
вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 
сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 
глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в 
утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 
предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 
there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 
членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but».

3 класс
При овладении монологической речью третьеклассники учатся:

- описывать животное / предмет, указывая название, качество, размер, количество, 
принадлежность;

- кратко высказываться о себе, своей семье, своём друге, своём домашнем животном,
герое сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, что умеет
делать и каково любимое занятие; выражать своё отношение (нравится / не нравится);
- передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план;
- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.

Для второго года обучения достаточный объём монологического высказывания -
5 фраз, соответствующих теме и правильно оформленных в языковом отношении: 

рассказ о себе, своём друге, своей семье, своём домашнем животном. Форма высказывания
-  описание, рассказ.

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения 
третьеклассники учатся:
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- вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 
знакомиться, представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и 
благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 
деятельности; предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от 
угощения;

- вести диалог -  расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? 
Почему? Зачем?

- вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, отдавать 
распоряжения, типа Please, count!; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не 
соглашаться на предложение партнёра.

Объём диалогического высказывания 3-4 реплики с каждой стороны.
Слушание (аудирование). В рамках курса английского языка “EnjoyEnglish” (3 

класс) продолжается планомерная и интенсивная работа над развитием аудитивных 
умений учащихся, поскольку без них невозможно дальнейшее изучение иностранного 
языка. Обучение аудированию на английском языке строится так, чтобы поддержать уже 
сформированные во 2-м классе у детей умения слушать и понимать иноязычную речь 
постепенно их развивать.
В процессе овладения аудированием третьеклассники учатся:
- 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;
- понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико
грамматическом материале;
- понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких 
несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей.

Для обучения аудированию в учебнике используется три вида учебного материала:
1) тексты песен, стихов, рифмовок, которые учащиеся сначала слушают, а потом заучивают 

наизусть;
2) упражнения, которые предназначены для работы над чтением. Эти упражнения содержат 

знакомые слова и словосочетания. Учащиеся слушают и повторяют за учителем слова, а 
затем читают их вслух самостоятельно. Выполнение упражнений подобного вида 
способствует как совершенствованию техники чтения, так и развитию речевого слуха и 
памяти детей;

3) специальные аудитивные упражнения, в которых учащимся предлагается прослушать текст, 
а затем выполнить задание на проверку его понимания. Вниманию учащихся предлагаются 
тексты монологического и диалогического характера: описание внешности героя, 
небольшое простое сообщение или рассказ, беседа героев учебника. Тексты для 
аудирования построены на знакомом детям лексико-грамматическом материале. Проверка 
понимания основного содержания услышанного происходит в разных формах: учащимся 
предлагается ответить на вопрос, заполнить таблицу, найти героя на картинке и назвать его, 
рассказать о герое рассказа,
исправить утверждения героя, закончить предложение, восстановить рассказ, вставив 
пропущенные слова и т. д. При выполнении аудитивных упражнений учащиеся 
используют иллюстрации в качестве опоры. Объём текста для аудирования 10-12 фраз, 
каждая из которых содержит не более 10 слов.

Работа с аудитивными упражнениями включает несколько этапов:
- ознакомление с заданием;
- первое прослушивание текста;
- выполнение учащимися задания, проверяющее понимание услышанного;
- повторное прослушивание текста;
- завершение работы над заданием и внесение детьми исправлений (при необходимости),
- проверка правильности выполнения задания.
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Чтение. Третьеклассники продолжают совершенствовать технику чтения вслух и про себя, 
знакомятся с правилами чтения гласных в третьем типе слога (a + r, o + r, e + r, i + r, u + r) и 
некоторых буквосочетаний (ea, oo, wh, th, sh, ng). Обучение технике чтения происходит с 
опорой на правила-инструкции, которые «излагает» постоянный персонаж всех учебников 
для начальной школы MrRule.

Освоение знаков международной транскрипции является одной из важнейших задач 
начального этапа.

Совершенствование техники чтения в 3-м классе ведётся параллельно с работой над 
чтением как коммуникативным умением. Предусматривается овладение изучающим видом 
чтения, которое предполагает детальное понимание прочитанного, с целью использования 
полученной информации при решении различных коммуникативных задач в устной и 
письменной формах. Выполнение разнообразных пред- и послетекстовых заданий должно 
быть показателем успешности овладения данным видом речевой деятельности.

При овладении чтением третьеклассники учатся:
- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 
основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом;
- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой
материал; - читать
про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языковой 
материал;
- читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количество 
новых лексических единиц, используя при этом справочный материал из рубрики “Look and 
learn!”.

В конце третьего класса учащиеся могут прочитать про себя и понять текст объёмом до 
100 слов (с учётом артиклей).

Письмо и письменная речь. В третьем классе при обучении английскому языку 
большое внимание уделяется развитию умений в письменной речи. Третьеклассники 
продолжают учиться:
- писать отдельные слова полупечатным шрифтом;
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- восстанавливать слово, предложение, текст;
- списывать текст;
- отвечать на письмо, дописывая предложения;
- отвечать на вопросы к тексту, картинке;
- заполнять таблицу по образцу;
- заполнять простую анкету;
- писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём рождения с опорой на образец;
- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), 
правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Сложность и объём письменных заданий возрастают постепенно. Если во втором классе 
учащиеся в основном списывали отдельные слова, словосочетания и предложения, то в 
третьем классе обучение письму постепенно переходит в русло решения коммуникативных 
задач: например, дописать рассказ, ответить на вопросы анкеты, подписать картинки, 
закончить предложения, пользуясь рисунком; описать внешность и характер одного из 
героев учебника; написать письмо от имени сказочного героя; написать рассказ о 
животном; записать адрес по-английски и т. д. Все письменные задания, включая 
домашние, выполняются в рабочей тетради.

Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. При овладении графической стороной английского языка 

учащиеся продолжают писать полупечатным шрифтом. Использование только
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полупечатного шрифта значительно облегчает процесс обучения чтению благодаря 
сходству начертания букв полупечатного и печатного шрифтов.
В рабочей тетради предлагаются разнообразные упражнения, помогающие 
третьеклассникам запомнить правописание английских слов: учащиеся вставляют
пропущенные буквы в слова, записывают слова с определёнными звуками, составляют из 
букв (буквосочетаний) слова, решают кроссворды и сканворды и т. д.

Фонетическая сторона речи. Постановка правильного произношения у младших 
школьников является одной из основных задач раннего обучения иностранному языку, 
поэтому работа над фонетической стороной речи занимает значительное место на уроке.
В УМК—Enjoy English” (3 класс) используются наиболее эффективные приёмы 
формирования у младших школьников произносительных навыков на английском языке:
а) простая имитация, то есть копирование произношения учителя или диктора в 
аудиозаписи;
б) осознанная имитация на основе понятного и доступного учащимся этого возраста 
объяснения артикуляции звуков;
в) имитация, основанная на осознании различий в произношении звуков в самом 
английском языке и в сопоставлении их со звуками родного языка.
Звуки английского языка, похожие на звуки русского языка, достаточно легко усваиваются 
учащимися путём имитации речи учителя, но есть и специальные задания на сравнение 
звуков английского и русского языка.

Лексическая сторона речи. На втором году обучения лексические единицы поступают 
не только через речь учителя, но и из текстов для чтения, где новые слова выделены 
полужирным шрифтом и вынесены в рубрику “Look and learn!”
Семантизация новой лексики происходит различными способами: путём показа картинки, 
предмета, действия и путём прямого перевода на родной язык. Затем лексика 
отрабатывается в ходе выполнения разнообразных тренировочных и речевых упражнений.

Практически вся изучаемая лексика усваивается двусторонне: для понимания при 
чтении и на слух и для использования в собственных устных и письменных высказываниях. 
Однако небольшая часть лексики усваивается рецептивно -  это отдельные слова и 
выражения, которые встречаются в песнях, стихах и рифмовках.

Продуктивный лексический минимум составляет около 160 лексических единиц, 
рецептивный лексический запас -  около 180 ЛЕ, включая продуктивную лексику. Вместе со 
словарным запасом первого года обучения по “Enjoy English”(2 класс) это составляет 290 
(310) лексических единиц соответственно.

Грамматическая сторона речи. В данном курсе обучение грамматической стороне 
речи происходит с опорой на сознание, сознательный путь, при котором детям 
раскрывается суть нового грамматического явления, даётся правило его употребления с 
последующей автоматизацией.

В качестве компонентов модели используются знакомые детям геометрические фигуры 
(квадрат, треугольник, круг с разными дополнительными элементами), а также «живой» 
герой -  одинокий жираф. Грамматические правила и модели в учебнике представляет 
MrRule.

При обучении в третьем классе учащиеся могут распознавать и употреблять в речи:
- артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее распространённых 
случаев их употребления;
- существительные в единственном и множественном числе (в том числе исключения), 
существительные в Possessive case;
- глагол-связка to be в Present Simple (am, is, are); модальные глаголыши, must, may; 
глаголы действительного залога в Present Simple;
- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные);
- качественные прилагательные в положительной степени;
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- количественные и порядковые числительные (1-100);
- простые предлоги места и направления (at, in, on, up, into, to from, of, with), 
сочинительные союзы and и but;
- основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, 
вопросительное, побудительное;
- предложения с простым глагольным сказуемым (Tiny writes fairy tales on Thursdays.), 
составным именным сказуемым (He is brave and strong.) и составным глагольным (в том 
числе с модальными глаголами can, must, may) сказуемым (I can ride a bike. May I come in?);
- простые распространённые предложения (He lives in Africa.), предложения с 
однородными членами (She can dance, sing and play the piano);
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and и but (I can skate and ski 
but I can’t roller skate. My sister likes to play computer games and I like to play computer games, 
too.).
Весь грамматический материал усваивается двусторонне: для говорения / письма 
(продукции) и аудирования / чтения (рецепции).

4 класс
Для обучения аудированию в учебнике используется три вида учебного материала:
Тексты песен и стихов, которые учащиеся сначала слушают, а потом заучивают наизусть. 
Упражнения, содержащие знакомые учащимся слова и словосочетания, предназначены для 
работы над техникой чтения. Учащиеся слушают запись и повторяют за диктором (в паузу) 
слова, а затем читают их вслух самостоятельно. Выполнение упражнений подобного вида 
способствует как совершенствованию техники чтения, так и развитию речевого слуха и 
памяти детей;
Специальные аудитивные упражнения, в которых учащимся предлагается прослушать 
текст, а затем выполнить задание на проверку его понимания. Вниманию учащихся 
предлагаются тексты монологического и диалогического характера: описание внешности 
героя, небольшое простое сообщение или рассказ, беседа персонажей учебника. Тексты для 
аудирования моделируют реальное общение. Проверка понимания основного содержания 
услышанного происходит в разных формах: учащимся предлагается ответить на вопрос, 
найти героя на картинке и рассказать о нём, найти описанную комнату на рисунке, 
закончить предложение, восстановить рассказ или диалог, вставив пропущенные слова и т. 
д.
При выполнении аудитивных упражнений учащиеся используют иллюстрации учебника в 
качестве опоры. Объём текста для аудирования 10-14 фраз, каждая из которых содержит не 
более 10 слов.

Работа с аудитивными упражнениями включает несколько этапов:
- ознакомление с заданием;
- первое прослушивание текста;
- выполнение учащимися задания, проверяющего понимание услышанного;
- повторное прослушивание текста;
- завершение работы над заданием и внесение детьми исправлений (при необходимости),
- проверка правильности выполнения задания.

Чтение. Четвероклассники продолжают совершенствовать технику чтения вслух и про 
себя, знакомятся с правилами чтения некоторых буквосочетаний^^, ight).

Освоение знаков международной транскрипции является одной из важнейших задач 
начального этапа.

Совершенствование техники чтения в 4-м классе ведётся параллельно с работой над 
чтением как коммуникативным умением. Предусматривается овладение двумя основными 
видами чтения -  ознакомительным и изучающим.

В плане обучения ознакомительному чтению у учащихся формируется умение понять 
текст в целом, осмыслить главную идею текста, выделить основные факты.
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Изучающее чтение предполагает детальное понимание полученной информации при 
решении различных коммуникативных задач в устной и письменной формах.
Выполнение разнообразных пред- и послетекстовых заданий должно быть показателем 
успешности овладения различными видами чтения.

При овладении чтением школьники учатся:
- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на 
основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом;
- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой
материал; - читать
про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языковой 
материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приёмами 
изучающего чтения;
- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 
содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересующую 
информацию (имя героя / героев, характеристики героя, место действия), пользуясь 
приёмами ознакомительного чтения. В процессе чтения возможно использование англо
русского словаря.

В конце четвёртого класса учащиеся могут прочитать про себя и понять текст объёмом 
до 100 слов (с учётом артиклей).
Письмо и письменная речь. В 4-м классе при обучении английскому языку большое 
внимание уделяется развитию умений в письменной речи. Школьники продолжают 
учиться:
- писать отдельные слова полупечатным шрифтом;
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- восстанавливать слово, предложение, текст;
- списывать текст;
- отвечать на письмо, дописывая предложения;
- отвечать на вопросы к тексту, картинке;
- заполнять таблицу по образцу;
- заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимый вид 
спорта, любимый учебный предмет и т. д. );
- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики);
- писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова.
В 4-м классе обучение письму постепенно переходит в русло решения коммуникативных 
задач: например, составить список продуктов для пикника, написать рассказ о любимом 
животном; составить расписание уроков для учащихся лесной школы; заполнить анкету для 
поездки в летнюю языковую школу; написать письмо и рассказать в нём о своей школе и т. 
д.

Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. При овладении графической стороной английского языка 

учащиеся продолжают писать полупечатным шрифтом .
В рабочей тетради предлагаются разнообразные упражнения, помогающие учащимся 
запомнить правописание английских слов: дети вставляют пропущенные буквы в слова, 
записывают слова с определёнными звуками, составляют из букв (буквосочетаний) слова, 
решают кроссворды и сканворды и т. д.

Фонетическая сторона речи. Постановка правильного произношения у младших 
школьников продолжает оставаться одной из основных задач раннего обучения 
иностранному языку, поэтому работа над фонетической стороной речи занимает
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значительное место на уроке. В 4-м классе продолжается формирование произносительных 
навыков, начатое во 2-м классе.
Предполагается, что к концу третьего года обучения дети научатся:
- соблюдать долготу и краткость гласных;
- не оглушать звонкие согласные в конце слов;
- не смягчать согласные перед гласными;
- соблюдать словесное и фразовое ударение;
- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 
предложений, а также предложений с однородными членами, типа: He likes Maths, Reading 
and PE.

Лексическая сторона речи. На третьем году обучения лексические единицы 
поступают не только через речь учителя, но и из текстов для чтения, где новые слова 
выделены полужирным шрифтом и вынесены в рубрику “Look and learn!”
Семантизация новой лексики происходит различными способами: путём показа картинки, 
предмета, действия; путём прямого перевода на родной язык. Затем лексика отрабатывается 
в ходе выполнения разнообразных тренировочных и речевых упражнений.

К концу обучения в начальной школе учащиеся:
- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в 

пределах тематики начального этапа:
а) отдельными словами; б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа 

look like, a lot of; в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому 
этикету англоговорящих стран;
- знакомятся с некоторыми способами словообразованиями: словосложением (postman, 
snowman), аффиксацией (например, суффиксы числительных-teen, -ty),
конверсией (to water-water); - знакомятся с интернациональными словами, например
football, present, film.

Практически вся изучаемая лексика усваивается двусторонне: для понимания при 
чтении и на слух и для использования в собственных устных и письменных высказываниях. 
Однако небольшая часть лексики усваивается рецептивно -  это отдельные слова и 
выражения, которые многократно повторяются в некоторых текстах чтения, встречаются в 
песнях и стихах.

Продуктивный лексический минимум составляет 215 лексических единиц, рецептивный 
лексический запас -  около 240, включая продуктивную лексику. Вместе со словарным 
запасом первого и второго года обучения это составит 500 (600) лексических единиц.

Грамматическая сторона речи. В данном курсе обучение грамматической стороне 
речи происходит с опорой на сознание. Используя в работе сознательный путь, детям 
раскрывается суть нового грамматического явления, даётся правило, в котором 
объясняются принципы выполнения соответствующих грамматических операций с 
последующей их автоматизацией.

При этом грамматическое моделирование используется как приём формирования 
ориентировочной основы грамматических действий учащихся.

В качестве компонентов модели используются знакомые детям геометрические фигуры 
(квадрат, треугольник, круг с разными дополнительными элементами), а также «живые» 
герои -  одинокий жираф и Дед Мороз. Грамматические правила и модели в учебнике 
представляет MrRule.

При обучении в 4-м классе школьники учатся распознавать и употреблять в речи:
- артикли (неопределённый и определённый) в пределах наиболее распространённых 
случаев их употребления;
- существительные в единственном и множественном числе ( в том числе исключения), 
существительные в Possessive case;
- правильные и неправильные глаголы, глагол-связка to be в Present Simple( am, is, are), Past
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Simple(was, were), Future Simple(wi/7 be); модальные глаголы can, must, may;глаголы 
действительного залога в Present Simple, Past Simple, Future Simple;
- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные);
- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, в том числе и исключения;
- количественные и порядковые числительные (1-100);
- простые предлоги места, времени и направления (at, in, on, up, into, to, in the midd/e of, 
next to, under, behind, between, above, in the /eft right, from, of, with, about, for), 
сочинительные союзы and и but;
- основные коммуникативные типы простого предложения - утвердительное, 
вопросительное, побудительное;
- предложения с простым глагольным сказуемым (Alex makes his bed in the morning..), 
составным именным сказуемым (Her dog is funny.) и составным глагольным (в том числе с 
модальными глаголами can, must, may) сказуемым ( I can speak English.May I come in?);
- простые распространённые предложения (He went shopping yesterday.), предложения с 
однородными членами (Jason can read, write and count.);
- некоторые формы безличных предложений (It is Saturday.It is warm and sunny. It is four 
o’clock.);
- предложения с оборотами there is /there are в Present Simple и Past Simple;
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзамиand и but (I can ride my bike 
but I can’t repair it. My brother likes to dive and I like to dive, too.).
Весь грамматический материал усваивается двусторонне: для говорения / письма 
(продукции) и аудирования / чтения (рецепции).
1класс 
Русский язык:

Цель: развитие речевых способностей учащихся, их готовности к общению на 
русском языке, монологической и диалогической речи, освоение элементарных сведений о 
лексике, фонетике, грамматике русского языка.

Задачи:
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания;
- овладение умениями слушания, говорения, чтения, письма, необходимыми для 

общения в семейно-бытовой и учебной сферах;
- воспитание уважительного отношения и интереса к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, приобщение к культуре и литературе 
русского народа.

Содержание курса
Графика и письмо
Гигиенические требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке. 
Пространственная ориентация на листе тетради. Овладение начертанием 
письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов 
с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 
движения руки. Алгоритм списывания с письменного и печатного шрифта. Письмо 
слов под диктовку. Различение звука и буквы: буква как знак звука.
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Фонетика и орфография
Звуки речи. Интонационное выделение звука на фоне слова. Число и 
последовательность звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 
звуком. Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы. Обозначение звуков 
речи на письме. Согласные звуки. Согласные твёрдые и мягкие (парные и непарные). 
Согласные звонкие и глухие. Звонкие согласные в конце слова. Русский алфавит. 
Правописание сочетаний жи -  ши, ча -  ща, чу -  щу. Заглавная буква в начале 
предложения. Заглавная буква в именах собственных. Деление слова на 
слоги.Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание 
слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу— щу, жи—ши); прописная 
(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по 
слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи.
Слово и предложение
Слово как объект изучения. Различение слова и предложения.

Практическое овладение диалогической формой речи. Работа над речевым этикетом в 
ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой

Планируемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 
В области общих учебных действий обучающиеся научатся:
-ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и в развороте; 
находить нужную дидактическую иллюстрацию;

-первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, 
какие знаки и группы знаков(буквы) находятся в его начале, конце, середине;

-работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 
самостоятельной работы): сопоставлять условные обозначения учебника и тетради.

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
- работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой 

и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 
соседом;

- выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
- видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

понимать необходимость присоединиться только к одной из них.
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся: 
-понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками;
- выполнять работу над ошибками с помощью взрослого.

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 
следующие умения:

- осознавать роль языка и речи в жизни людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является

формирование универсальных учебных действий (УУД).
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Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану 
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

Литературное чтение:
Цель: сформировать грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на 
собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также 
сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

Задачи:
- усвоение форм печатных и письменных буквенных знаков;
- формирование потребности и мотива чтения и совершенствование необходимых 

для этого умений и навыков;
- развитие кругозора и обогащение словарного запаса учащихся.

Содержание курса 

Первоначальные представления о речи
Слушание текста сказки, соотнесение иллюстраций с частями текста, пересказ 
содержания сказки, составление предложений на тему иллюстраций, озаглавливание 
текста, пересказ рассказа на основе его графической модели, составление ответов на 
вопросы учителя, выборочный пересказ, заучивание стихотворений наизусть.
Гласные и согласные звуки
Гласные и согласные сонорные звуки (непарные по глухости/звонкости и парные по 
твёрдости/мягкости) Звук /й*/ в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости 
согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь». Парные звонкие и 
глухие согласные звуки. Звук /й*/ после разделительного мягкого и твёрдого знаков. 
Непарные глухие мягкие и твёрдые звуки /х, х*, ч*, щ*,ц/. Формирование навыка 
сознательного чтения текстов различных жанров при условии орфоэпического 
произнесения слов. Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания, как в 
предложениях, так и между ними. Воспроизведение заданной интонации: 
повествовательной, вопросительной, побудительной. Умение отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного текста полными ответами, делать выборочный пересказ.
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Виды речевой и читательской деятельности
Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. 

Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; 
отсутствие автора в народном произведении.

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. 
Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой характер малых жанров 
фольклора. Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера 
произведения.

Формирование библиографической культуры. Формирование умения находить в книге 
страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя 
нужное произведение. Тестирование.
Круг детского чтения

Малые жанры фольклора. Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, 
заклички.

Русские народные сказки.
Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные 

сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Маша и медведь». 
Русские писатели и поэты. М. Горький «Воробьишко».
Современная русская и зарубежная литература.

Поэзия. Д. Хармс, Т. Собакин, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, И. Токмакова, А.
Дмитриев, Е. Благинина, А. Усачев, Э. Успенский.

Проза. Н. Носов, Г. Остер, С. Воронин, Ю. Коваль.
Литературоведческая пропедевтика
Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, 
скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки 
(сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как 
загадка, докучная сказка. Средства выражения авторского отношения к изображаемому 
(название произведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки). 
Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в 
процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл 
повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. Жанры 
литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое 
различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение 
собственного отношения к каждому из героев.
Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт 

помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном.
Элементы творческой деятельности учащихся
Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 
репродукциями, создание собственных текстов.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 
следующие умения:

-  оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 
норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;

-  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
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-  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
-  высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средством достижения этих результатов -  тексты литературных произведений,

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 
героев), обеспечивающие 4-ю линию развития -  эмоционально-оценочное отношение к 
прочитанному.

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
-  определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
-  проговаривать последовательность действий на уроке;
-  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;
-  учиться работать по предложенному учителем плану;
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения.
Познавательные УУД:
-  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);
-  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
-  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития -  формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).

Коммуникативные УУД:
-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);
-  слушать и понимать речь других;
-  выразительно читать и пересказывать текст;
-  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;
-  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений:
-  воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся;
-  осмысленно, правильно читать целыми словами;
-  отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
-  подробно пересказывать текст;
-  составлять устный рассказ по картинке;
-  заучивать наизусть небольшие стихотворения;
-  соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
-  различать рассказ и стихотворение.

Татар теле:
Максат: укучыларны татар теленең график системасы төзелеше һәм функциясенең 

гомуми закончалыклары белән танышу нигезендә башлангыч уку һәм язуга өйрәтү.
Бурычлар:
-укучыларда ана телен өйрәнүгә кызыксыну, омтылыш, эзләнергә теләк уяту, үз 

милләтеңә, телеңә мәхәббәт тәрбияләү кебек уңай сыйфатлар булдыру;
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-балаларга татар теленең төрле бүлекләре буенча белем бирү:
а) фонетика, лексика, грамматикага караган башлангыч мәгълүмат бирү;
б) телебезнең орфоэпиясе, лексикасы, грамматикасы, пунктуациясе буенча 

күнекмәләр булдыра башлау. Хәрефләрдән иҗекләр һәм сүзләр, сүзләрдән сүзтезмәләр һәм 
җөмләләр төзергә өйрәтү;

-укучыларны дөрес һәм матур итеп укырга, укыганның эчтәлеген сөйләргә, аерым 
темалар буенча әңгәмәләр кора белергә, аралашканда тел чараларыннан урынлы 
файдаланырга өйрәтү;

- телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләре булдыру;
- укучыларда татар мәдәниятенә караган мәгълүматлылыкны үстерү.

Курсның эчтәлеге 
Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография.
Хәреф һәм аваз турында төшенчә. Сузык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар.Язуда сузык 
авазларны белдерә торган хәрефләр.Авазларның калынлыкта- нечкәлектә ярашуы. Тартык 
авазлар. Яңгырау һәм саңгырау тартыклар. Язуда тартык авазларны белдерә торган 
хәрефләрПарлы һәм парсыз яңгырау һәм саңгырау тартыклар.Татар теленә хас үзенчәлекле 
авазлар.
Иҗек. Иҗек калыплары.Сүзләрне иҗекләргә бүлү, аларны юлдан юлга күчерү. Сүз басымы. 
Хикәя, сорау, боеру җөмләләрнең интонациясе.
Татар теленең төп орфографик һәм орфоэпик нормалары. 38 хәрефтән торган татар алфавиты. 
Хәрефләрнең каллиграфик яктан дөрес язылышы. Хәрефләрне дөрес итеп уку. Алфавиттагы 
хәрефләрнең урынын белү. Китапларны киштәләргә авторларының баш хәрефләренә карап 
урнаштыра белү. Сүзлекләр төзүдә алфавитны белүнең әһәмиятен аңлату.
Язганда тиешле гигиена таләпләрен үтәү, кул һәм бармак мускулларының җитез һәм ритмик 
хәрәкәт итүләренә ирешү. Баш һәм юл хәрефләренең язылышын үзләштерү. Гигиена 
нормаларын саклап, хәрефләр, иҗекләр, сүзләр һәм җөмләләр язу. Әйтелеше белән язылышы 
арасында аерма булмаган сүз һәм җөмләләрне ишеткәнчә язу. Дөрес күчереп язу алымнарын 
һәм эзлеклелеген үзләштерү. Сүзләр арасында буш урын калдыру, юлдан-юлга күчерү билгесе 
кую кебек график чараларның функциясен аңлау 
Морфология
Предмет атамасын белдергән сүзләр- исемнәр белән таныштыру. Аларның мәгънәләрен 
аңлату, сорауларын әйтү; уртаклык һәм ялгызлык исемнәр һәм аларның язылышы. Исемнәр 
янында кулланыла торган ярдәмче сүзләр- бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр белән таныштыру. 
Предметның билгесен белдергән сүзләр белән таныштыру.
Эш-хәрәкәтне белдергән сүзләр- фигыльләр белән таныштыру.
Телдән һәм язма сөйләм
Телдән сөйләмнең үзенчәлекләре(интонация, сүз басымы). Язма сөйләм үзенчәлекләре 
(җөмлә башында, ялгызлык исемнәрдә баш хәреф).Аерым сүзләрдән җөмләләр төзү. Төрле 
интонация белән әйтелгән җөмләләрдән соң куелган тыныш билгеләре
Рәсемнәргә карап, сораулар бирү һәм аларга җавап кайтару, рәсем буенча кечкенә хикәяләр 
төзергә өйрәнү.
Шигырь, мәкаль, әйтем һәм табышмаклар ятлау.
Татар сөйләм әдәбенә хас булган сүзләрне дөрес куллану (танышканда, саубуллашканда, 
табын артында утырганда, рәхмәт әйткәндә, мөрәҗәгать иткәндә, гафу үтенгәндә, 
тәбрикләгәндә ).
Әзер текстан сүз, сүзтезмә һәм җөмләләрне дөрес итеп күчереп язу.Аннан соң аларны 
укытучы әйтүе буенча язу, ул тәкъдим иткән сүзләрдән сүзтезмә һәм җөмләләр төзү.
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Аерым темалар буенча өйрәнгән сүзләрне, сүзтезмә һәм җөмләләрне диктант итеп язу. Матур 
язу күнегүләрен үтәү.

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 
Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре:
- Үз илең, халкың һәм тарихың белән горурлану хисләре формалаштыру, һөнәрләр 

дөньясы белән танышу, җәмәгать урыннарында, мәктәптә үз-үзеңне тотуның әхлакый 
кагыйдәләрен үзләштерү,аңлы рәвештә рефлексив үзбәя формалаштыру

- уку эшчәнлеге һәм аның мотивлары арасында элемтә урнаштыру,;
- әдәби мәдәният нигезендә матурлыкны күрә белү һәм эстетик хисләр 

формалаштыру;
Регулятив универсаль уку гамәлләре:

- максатка ирешүдә үҗәтлек, авырлыкны җиңүгә әзер булу,авырлыкларны чишү 
ысулларын эзләүгә ихтыяҗ формалаштыру;

- план төзү һәм гамәлләр тәртибен ачыклау;
- ирешеләчәк нәтиҗәне алдан күрү;
- проблеманы чишүдә берничә вариант табу,аларны кулланып карау;
- үтәлгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү, уңышлылыгына бәя бирү;
- кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылу;

Танып-белү универсаль уку гамәлләре:
- эшчәнлек барышын һәм нәтиҗәләрен тикшереп һәм бәяләп бару;

- сызым, схема, таблица, шартлы рәсем, план, күчерү,үзгәртү, төзү;
- охшашлык һәм аермалыкларны аеру, чагыштыру;
- бербөтенне өлешләргә бүлү;
- аерып алынган нигез буенча объектларны тәртипкә салу;
- нәтиҗә чыгару;
- охшашлыклар урнаштыру;
- проблеманы кыска һәм ачык итеп әйтү;
- проблеманы чишү алымнарын хезмәттәшлектә табу;

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:
- укытучы, туганнар, әти-әниләр белән хезмәттәшлекне планлаштыру -  

катнашучыларның максатларын, вазифаларын үзара аралашу ысулларын билгеләү;
- дискуссиядә катнашу, сораулар формалаштыру, җитмәгән мәгълүматны 

башкалардан сорашып белү;
- проблеманы ачу, аны тормышка ашыру, үзара килешүгә ирешү;
- эшлекле партнерлы аралашу, төркемдә үзара ярдәм итешү;
- үз фикереңне тулы, төгәл һәм ачык , аңлаешлы итеп әйтү, аны яклау;

Әдәби уку:
Максат: татар телендәге барлык аваз һәм хәрефләрне гамәли танып, дөрес һәм 

йөгерек укырга өйрәтү.
Бурычлар:
- аралашу һәм танып белү чарасы булган телне аңлы үзләштерүгә ирешү;
- балаларны текст, китап белән эш итү алымнарына өйрәтү;
- укучыларның образлы, логик фикерләвен үстерү;
- аларда аралашу культурасы күнекмәләре тәрбияләү;
- халык авыз иҗаты, язучы һәм шагыйрьләр әсәрләре белән якыннан таныштыру;
- чәчмә һәм шигъри әсәрләрне укып, эстетик ләззәт алырга өйрәтү.

Курсның эчтәлеге 
Сүз турында башлангыч төшенчәләр
Сөйләм. Кешеләрнең әйтеп һәм язып сөйләшүләрен гомуми күзаллау. Җөмлә һәм сүз. 
График схемалар ярдәмендә сөйләмне җөмләләргә, җөмләне сүзләргә аеру. Җөмлә моделе. 
Сузык авазлар
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Иҗекләр. Сузык аваздан торган һәм сузык аваздан башланган иҗекләр (у-а, ил, ант), 
кушылмадан торган һәм кушылма авазлардан башланган иҗекләр (чабу, кул, мәк, сиртмә, 
шомырт), сүзләрне иҗек һәм авазларга таркату. Сузык һәм тартык авазлар, нечкә һәм 
калын сузык авазларны аеру 
Тартык авазлар
Хәреф -  авазның язудагы тамгасы, татар телендә авазлар һәм хәрефләр, яңгырау һәм 
саңгырау тартыклар. Хәрефләрне өйрәнү, шул хәрефләр кергән сүзләрне уку. Сонор 
тартыклар.
Халык авыз иҗаты әсәрләре
Халык авыз иҗаты турында гомуми кузаллау. Авторның булмавы, телдән сөйләм, 
практик-уен характерындагы кече жанр әсәрләре. Бишек җырлары, санамыш, табышмак, 
тизәйткеч, эндәшләр. Әйләнмәле һәм чылбыр әкиятләр. Халык авыз иҗатының табышмак, 
әйләнмәле әкият кебек формалары. Сурәтләнгән вакыйгаларга карата автор фикере (әсәр 
исеме, геройларга характеристика, авторлар бәяләмәсе)
Хәзерге татар әдәбияты әсәрләре
Ш. Галиев, Х. Халиков, Ф. Яруллин, Э. Шәрифуллина, Р. Миңнуллин, Р. Вәлиева, Р. Кутуй 
Әдәби әкият, шигырьләрдә жанр үзенчәлеге
Жанрлар турында гомуми кузаллау
Хикәя. Хикәянең исеме. Ике образны чагыштырып сөйли белү. Әсәрдәге геройларга карата 
үз фикерен белдерү
Шигырь. Шагыйрьләр күзлегеннән караганда дөнья матурлыгы. Рифма. Рифмалашкан 
сүзләр.
Библиографик культура
Кече яшьтәге мәктәп баласының дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру, өй, мәктәп 
китапханәләреннән файдалану. Балалар китабы белән эшләү. Китапны саклап тоту 
күнекмәләре булдыру. Аралашу культурасын ныгыту.
Уку , сөйләү, тыңлау күнекмәләре формалаштыру
Сәнгатьле уку күнекмәләре формалаштыру ( интонация, тон, темп саклап кычкырып уку). 
Укуга карата таләпләрне төгәл үтәү: кычкырып укуның дөреслеге, сәнгатьлелеге, укуның 
тизлеге. Автор бирергә теләгән картинаны күзаллау. Эчтән укый белергә күнектерү. 
Чылбыр рәвешендә укыганда, үз урыныңны белеп чират буенча уку. Укылган әсәргә анализ 
ясау. Уку техникасын үстерү.

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 
Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре:

- үз илең, халкың һәм тарихың белән горурлану хисләре формалаштыру, һөнәрләр дөньясы
белән танышу, җәмәгать урыннарында, мәктәптә үз-үзеңне тотуның әхлакый 
кагыйдәләрен үзләштерү, аңлы рәвештә рефлексив үзбәя формалаштыру;

- уку эшчәнлеге һәм аның мотивлары арасында элемтә урнаштыру;
- әдәби мәдәният нигезендә матурлыкны күрә белү һәм эстетик хисләр формалаштыру.

Регулятив универсаль уку гамәлләре:
- максатка ирешүдә үҗәтлек, авырлыкны җиңүгә әзер булу,авырлыкларны чишү ысулларын 
эзләүгә ихтыяҗ формалаштыру;
- план төзү һәм гамәлләр тәртибен ачыклау;
- ирешеләчәк нәтиҗәне алдан күрү;
- проблеманы чишүдә берничә вариант табу, аларны кулланып карау;
- үтәлгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү, уңышлылыгына бәя бирү;
- кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылу.

Танып-белү универсаль уку гамәлләре:
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- эшчәнлек барышын һәм нәтиҗәләрен тикшереп һәм бәяләп бару;
- сызым, схема, таблица, шартлы рәсем, план, күчерү, үзгәртү, төзү;
- охшашлык һәм аермалыкларны аеру, чагыштыру;
- бербөтенне өлешләргә бүлү;
- аерып алынган нигез буенча объектларны тәртипкә салу;
- нәтиҗә чыгару;
- охшашлыклар урнаштыру;
- проблеманы кыска һәм ачык итеп әйтү;
- проблеманы чишү алымнарын хезмәттәшлектә табу.

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:
- укытучы, туганнар, әти-әниләр белән хезмәттәшлекне планлаштыру -  катнашучыларның 
максатларын, вазифаларын үзара аралашу ысулларын билгеләү;
- дискуссиядә катнашу, сораулар формалаштыру, җитмәгән мәгълүматны башкалардан 
сорашып белү;
- проблеманы ачу, аны тормышка ашыру, үзара килешүгә ирешү;
- эшлекле партнерлы аралашу, төркемдә үзара ярдәм итешү;
- үз фикереңне тулы, төгәл һәм ачык , аңлаешлы итеп әйтү, аны яклау.

Математика:
Максат: төп математик төшенчәләрне үзләштерү һәм алдагы сыйныфлар өчен 

математик белемнәргә нигез салу.
Бурычлар:
- укучыларның математик белемнәренең үсеше өчен кирәкле шартлар тудыру;
- укучыларның математик белемнәрне һәм практик күнекмәләрне үзләштерүләренә 

нигезләнеп, гомуми акыл үсешләре өчен шартлар тудыру;
- укучыларның иҗади мөмкинлекләрен ачыклау һәм үстерү;
- танып-белү күнекмәләре формалаштыру һәм үстерү.

Эчтәлек

Саннар һәм зурлыклар
Саннар һәм цифрлар. Беренчел микъдарлы күзаллаулар: бер һәм берничә, бер һәм бер дә 
юк.. Предметларны санау. 0 саны һәм цифры. Саннарны чагыштыру. Берурынлы саннар. 
Дистә. Икеурынлы саннар. Разрядлы кушылучылар. 11 дән 20 гә кадәр саннар.
Зурлыклар. Предметларны кайбер зурлыклары буенча үлчәмичә чагыштыру. Вакытка 
бәйле беренчел күзаллаулар. Предметларны санау.
Арифметик гамәлләр
Кушу һәм алу. Саннарны кушу. Алу тамгасы. Кушылучылар, сумма һәм анын кыйммәте. 
Кушылучыларның урыннарын алыштыру. Саннарны алу. Кимүче, киметүче, аерма һәм 
аның кыйммәте. Таблицалы кушу һәм алу очраклары. 0 саны белән кушу һәм алу 
очраклары. Уңайлы кушылучылар нигезендә өлешләп кушу ысулы. Саннарны кабатлы 
чагыштыру. Озынлыкларны кушу һәм алу. Берәмлекләр разряды һәм дистәләр разряды. 
Текстлы мәсьәләләр
Мәсьәлә: шарт һәм сорау. Мәсьәләнең чишелешен табу һәм аны санлы аңлатма 
рәвешендә язу. Мәсьәләнең җавабын исәпләү һәм аны сүзле аңлатма рәвешендә язу. 
Пространстволы нисбәтләр
Предметларның төс, форма, үлчәм (размер) буенча аерымлыклары. Предметларны 
төркемгә гомуми билге буенча берләштерү. Предметларның күзәтүчегә карата сулда, 
унда, өстә, аста урнашуы, комбинациясе. Предметларның тәртип буенча урнашуы.

Г еометрик фигуралар
Предметларның үзлекләре. Предметларның урнашуы. Геометрик фигуралар һәм аларның
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үзлекләре. Яссы геометрик фигуралар: түгәрәк, өчпочмак, турыпочмаклык. Туры һәм 
кәкре сызыклар. Нокта. Кисемтә. Дуга. Кисешүче һәм кисешмәүче сызыклар. Кисешү 
ноктасы. Сынык сызык. Йомык һәм йомык булмаган сызыклар. Күппочмак. Дүртпочмак. 
Симметрик фигуралар.
Г еометрик зурлыклар
Кисемтә озынлыгы. Озынлык үлчәү. Сантиметр -  озынлык берәмлеге. Дециметр. 
Дециметр һәм сантиметр арасындагы бәйләнеш. Юл озынлыгы һәм ераклык турында 
беренчел күзаллау.
Мәгълүмат белән эш
Берурынлы саннарны (0 дән башка) кушу таблицасы. Таблицаның юлларын, баганаларь 
тутыру. Мәгълүматны таблицада бирү. Берурынлы саннар буенча кушу гамәлен үтәү ин 
буларак кушу таблицасы.

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре
Шәхескә кагылышлы УУГ: Аңлы рәвештә рефлексив үзбәя формалаштыру, 

математика фәненең мәгънәсен һәм әһәмиятен аңлау.
Регулятив УУГ: Биремнәр үтәгәндә яки биремнәрнең нәтиҗәләре аша үз 

эшчәнлегеңне контрольгә алу; кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылу.
Коммуникатив УУГ: Мәгълүмат эзләү һәм туплауда инициатива күрсәтү, 

дискуссиядә катнашу, сораулар формалаштыру; партадаш күршең белән яки төркемнәрдә 
хезмәттәшлек итү.

Танып -  белү УУГ: Дәреснең максатын һәм кагыйдәләр формалаштыру; әйләнә -  
тирә дөньяны танып белү; пространстволы күзаллау; бирелгән алгоритм буенча эшне 
башкару; фикерләүнең логик чылбырын төзү.

Изобразительное искусство:
Цель:
-освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 
окружении ребенка;

Задачи:
-учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в 
области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;

-развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 
воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 
прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству.

Содержание курса

Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства.
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и 
идей: отношение к природе, человеку и обществу, выраженное средствами
художественного языка.

Живопись. Цвет — основа языка живописи. Основные и составные, теплые и 
холодные цвета.

Рисунок. Материалы для рисунка. Приемы работы с различными графическими 
материалами. Роль рисунка в искусстве. Красота и разнообразие природы, человека,
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зданий, предметов, выраженная средствами рисунка. Изображение птиц, животных: 
общие и характерные черты.

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. Материалы 
скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Декоративно-прикладного искусства. Понимание истоков декоративно-прикладного 
искусства и его роли в жизни человека. Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов России (с учетом местных условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты)
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Цвет. 
Основные и составные цвета. Линия. Многообразие линий. Форма. Природные формы. 
Объем. Ритм. Виды ритма (спокойный, порывистый).
Значимые темы искусства.
Земля- наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояий. Жанр пейзажа. Родина моя - Россия. Человек, 
человеческие взаимоотношения. Искусство дарит людям красоту. А.К.Саврасов, 
И.И.Левитан, И.И.Шишкин.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 
Личностные результаты:
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства;
б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других

людей;
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей;
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Метапредметные результаты
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса;
- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.);
- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста).
Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
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Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 
изобразительного искусства и следовать им.

Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Регулятивные УУД:
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться работать по предложенному учителем плану;
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;
- основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений.
Предметные результаты:
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них;
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства;
г) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
д) получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с 
компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и 
дизайна

Музыка:
Цель:
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки.
Задачи:
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 
учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом движении.

Содержание курса

Музыка в жизни человека
Начало большого путешествия в мир музыки от родного порога.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Знакомство с музыкальными звуками. Встреча с ними в родном доме среди множества 
других звуков. От музыкальных звуков дома к «поющей природе». Мелодии жизни за 
порогом дома. Музыка о природе. Народное творчество России 
Основные закономерности музыкального искусства
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От музыки в жизни ребенка - к звучащему образу Родины. Интонации музыкальные и 
речевые. Сходство и различие.
Музыкальное окружение в жизни ребенка: музыка в школе, на улице, у друзей.
Отражение в музыке разных жизненных ситуаций. Музыка о разных исторических 
временах. Родная сторонка в музыкальных картинках
Музыкальная картина мира
Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыка вокруг ребенка — музыка 

в душе ребенка — музыка в его художественном творчестве. Выразительные 
возможности музыки. Приобщение к музыкальному искусству через исполнение песен. 
Музыкальные инструменты.
«Общение» на музыкальном языке. Музыка о временах года. Задорные песни зимы. 
Весенние напевы. Музыкальные миниатюры о животных, птицах, зверях и игрушках. 
Музыка для любимых мам и бабушек 
Волшебная сила музыки
Композитор - исполнитель — слушатель. Интонационное богатство музыкального 
мира.Общие представления о музыкальной жизни страны. Выразительные возможности 
музыки. Приобщение к музыкальному искусству через исполнение песен. Музыка о 
временах года. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
мира.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 
обучения

Личностные:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;

-  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;

-  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка -  умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 
школы, города и др.;

-  уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребностей, ценностей и чувств;

-  развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;

-  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

-  формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные
Познавательные:
-  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 
деятельности;
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-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 
познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;

-  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;

-  приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;

Регулятивные:
-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;

Коммуникативные:
-  умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
Предметные:
-воспринимать музыку различных жанров;
-эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности;
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
-общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов;
-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;
-продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального; 
-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение и др.).
Окружающий мир:
Цель: формирование исходных представлений о природных и социальных объектах 

и явлениях как компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, 
человеке, обществе.

Задачи:
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта -  опыта сельской жизни, с естественно-природным ритмом жизни, и 
опыта городской жизни -  с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками 
информации;

- последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных 
на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и
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на их основе проводить обобщение; специальных умений: работа с научно-популярной, 
справочной литературой и проведение фенологических наблюдений, физических опытов, 
простейших измерений;

- изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, 
человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, 
закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с целью дальнейшего 
изучения в основной школе естественно-научных и обществоведческих дисциплин;

- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 
результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 
формирование элементарной экологической культуры, навыков нравственного поведения в 
природе, быту, обществе;

- охрана и укрепление психического и физического здоровья детей.
Содержание курса 

Человек и природа .
Неживая и живая природа. Природа-это то, что нас окружает, но не создано 

человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Мы познаем мир. 
Признаки предметов. (цвет, форма, сравнительные размеры и др.) Что нас окружает. 
Примеры явлений природы: смена времён года. Примеры явлений природы 
(снегопад, листопад, перелёты птиц.) Природа и её сезонные изменения. Времена 
года, их особенности. Смена времён года в родном крае (на основе наблюдений.)Есть 
ли жизнь в воде подо льдом?

Растения -  часть живой природы Растения и их разнообразия. Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Что общего у трав, 
кустарников и деревьев. Как растения расселяются на новые места.Жизнь растений 
осенью.Как зимуют травы, кустарники и деревья. Учимся различать деревья и 
кустарники зимой. Какие растения весной цвести торопятся.

Животные -  часть природы. Их разнообразие. Дикие и домашние животные. Роль 
животных в природе и жизни людей, (бережное отношение человека к животным.) 
Животные родного края, (их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений.) Насекомые, рыбы и их отличия. Птицы, звери и их отличия. Как 
животные готовятся к зиме. Жизнь лесных зверей зимой. Как животные весну 
встречают.

Грибы: съедобные и ядовитые. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, 
ножка, плодовое тело, споры). Правила сбора грибов.
Мы познаем окружающий мир с помощью органов чувств.

Человек и общество
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками (культура поведения в школе и 
других общественных местах.)Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», 
«Красная книга России». Красная книга России, (её значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги.) Посильное участие в охране 
природы. Труд людей осенью (зимой).

Родной край -  частица России. Родной город, (населённый пункт), регион (область, 
край, республика; название, основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр.) Наша родина -  Россия, Российская Федерация.
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Государственная символика России (Государственный герб России, Государственный 
флаг России.) (Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 
гимна.) Москва -  столица России. Святыни Москвы — святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Правила безопасной жизнедеятельности
Режим дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Забота о здоровье и 
безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.

Дорога от дома до школы, (правила безопасного поведения на дорогах) Номера 
телефонов экстренной помощи. Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. 
Правила безопасного поведения во время зимних игр.

Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных 
несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора грибов ( не трогай несъедобные 
и незнакомые тебе грибы.

Природа и мы. Правила безопасного поведения в природе. Первая помощь при 
укусе насекомых (пчелы, осы).Экскурсия по родному селу.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 
Личностными результаты:
-оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие 
или плохие;

-объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
поступки можно оценить как хорошие или плохие;

-самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех правила 
поведения (основы общечеловеческих ценностей).

-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1 классе 
является формирование следующих УУД.

Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
-проговаривать последовательность действий на уроке;
-учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника; 
-учиться работать по предложенному учителем плану;
-учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;
-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике; 
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса;
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их

образы
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему.
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Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи;
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
- учиться выполнять различные роли в ГРУ
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1 классе является 

сформированность следующих умений.
1-я линия развития -  уметь объяснять мир:
-называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
-объяснять, как люди помогают друг другу жить;
-называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;
-называть основные особенности каждого времени года.
2-я линия развития -  уметь определять свое отношение к миру:
-оценивать правильность поведения людей в природе;
-оценивать правильность поведения в быту.

Технология:
Цель: овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества.
Задачи:
- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера;
- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира;
- формирование первоначальных представлений о мире профессий;
- овладение способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы;
- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.

Содержание курса

Общекультурные и общетрудовые компетенции
Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы труда. Профессии. 
Организация рабочего места. Самообслуживание. Несложный ремонт одежды 
Технология изготовления изделий из природных материалов
Растительные природные материалы, их свойства. Сбор природных материалов. 
Инструменты для обработки природного материала. Основные технологические 
операции ручной обработки природного материала. Склеивание деталей. Сборка 
объемных деталей из природного материала при помощи пластилина. Изготовление по 
рисункам аппликаций, композиций, сказочных персонажей
Технология изготовления изделий из пластичных материалов
Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе. Инструменты и 
приспособления для обработки пластилина. Скатывание шарообразных форм. Лепка 
фишек, овощей и фруктов, животных
Технология изготовления изделий из бумаги
Виды и свойства бумаги. Экономное расходование бумаги. Использование измерений 
для решения практических задач. Основные технологические операции ручной 
обработки бумаги. Изготовление изделий по рисунку. Инструменты для обработки 
бумаги. Складывание бумаги. Изготовление пригласительных билетов, конвертов,
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новогодние снежинок, открыток, аппликаций
Технология изготовления изделий из текстильных материалов
Виды и свойства тканей. Нитки. Инструменты для обработки текстильных материалов: 
иглы, булавки, ножницы. Основные технологические операции ручной обработки 
текстильных материалов. Экономное расходование ткани. Изготовление вышитых 
салфеток, игольниц, аппликаций, декоративных композиций

Планируемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 
искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей;

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития -  умение определять своё отношение к миру, 
событиям, поступкам людей.

Предметные результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»
к концу 1 -го года обучения

Обучающиеся научатся:
- рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека;
- выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт 

одежды);
- использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий;
- анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение;
- организовывать рабочее место для выполнения практической работы;
- понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл;
- экономно размечать материалы по шаблону, через копирку;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки;

- выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- выполнять практическое задание с опорой на рисунок;
- анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно 

его изготавливать.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1 -м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий:
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Регулятивные УУД
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов;
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона (средством 

для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно
творческой деятельности);

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке (средством формирования этих действий служит технология 
оценки учебных успехов).

Познавательные УУД
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 
конце учебника);

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса;

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 
их образы;

- преобразовывать информацию из одной формы в другую -  изделия, 
художественные образы (средством формирования этих действий служат учебный 
материал и задания учебника, нацеленные на 1 -ю линию развития -  умение чувствовать 
мир, искусство).

Коммуникативные УУД
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделия;
- слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит 

технология продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 
договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им).

Физическая культура:
Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья.

Задачи:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 
видов спорта;

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности;

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
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- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности.

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 
творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 
самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 
освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 
специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.

Содержание курса 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 
одежды, обуви и инвентаря
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств.

Способы физкультурной деятельности 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 
инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища

Физическое совершенствование 
Г имнастика с элементами акробатики
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперед и назад
Акробатические комбинации. Переворот в положение лежа на животе, кувырок вперед в 
упор присев, кувырок назад в упор присев
Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Висы, перемахи Гимнастические 
упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке, по наклонной гимнастической скамейке 
Легкая атлетика
Беговые упражнения. С высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег
Прыжковые упражнения. На одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание
Броски. Большого мяча на дальность разными способами
Метание. Малого мяча в вертикальную цель и на дальность
Лыжная подготовка
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение 
Подвижные и спортивные игры
На материале гимнастики с основами акробатики игровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию 
На материале легкой атлетики. Прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
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координацию, выносливость и быстроту 
На материале спортивных игр
Футбол. Удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола, мини - футбол
Баскетбол. Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола
Волейбол. Подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола
На материале элементов техники национальных видов спорта 
Плавание
Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений на суше, упражнения имитирующие 
технику плавания на суше

Планируемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения

Личностные результаты:
- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;
- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

- умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на формирование и 
развитие двигательных качеств (скоростной выносливости);

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- оценивать правильность выполнения двигательных действий.
Познавательные УУД:
- осуществлять анализ выполненных действий;
- активно включаться в процесс выполнения заданий;
- выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений с предметами и без.
Коммуникативные УУД :
- уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися;
- участвовать в коллективном обсуждении упражнений.
Предметные результаты:
- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
- изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика ее роли 

и значения в жизнедеятельности человека;
- представления физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;
- измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины 

и массы тела), развитие основных физических качеств;
- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 
способов их устранения;
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- организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 
соревнований, осуществление их объективного судейства;

- бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 
техники безопасности к местам проведения;

- организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 
дозировкой нагрузки;

- характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование 
ее напряженности во время занятий по развитию физических качеств;

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;

- объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 
действий, анализ и поиск ошибок, исправление их;

- подача строевых команд, подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности;
- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами в различных условиях.

2 класс 
Русский язык:
Цель: формирование у младших школьников первоначальных умений и навыков 

владения русским языком как средством общения в устной и письменной форме и развитие 
их интеллектуальных способностей.

Задачи:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения;
- углубление первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты- 
описания и повествования небольшого объема;

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь.

Содержание курса 

Фонетика и орфоэпия
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Графика
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками и каталогами.
Лексика
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах.
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Состав слова (морфемика)
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 
и синонимов, однокоренных слов и слов омонимичными корнями. Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор по составу 
слова.
Морфология
Имя существительное (без названия термина). Различение имен существительных (без 
названия термина), отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 
собственные. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение имен существительных по числам. Имя прилагательное (без названия термина). 
Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам (без введения терминов). 
Глагол (без названия термина). Неопределенная форма глагола (без названия термина). 
Вопросы «что сделать?» и «что делать?» Предлог (без названия термина). Отличие 
предлогов от приставок.
Синтаксис
Различение предложения, словосочетания, слова. Понятие о словосочетании. Различие 
между грамматической связью слов в словосочетании и слов, входящих в основу 
предложения. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 
и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого 
(без введения термина). Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами словосочетании и 
предложении.
Орфография и пунктуация
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 
словаря. Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении 
под ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов; проверяемые безударные гласные в 
корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 
рожь, мышь); не с глаголами; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки 
препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 
Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражения собственного мнения, его 
аргументация. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность). Практическое овладение 
устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием 
разных типов речи (описание, повествование). Текст. Признаки текста. Смысловое единство 
предложений в тексте. Заглавие текста. План текста. Составление планов к данным текстам. 
Типы текстов: описание, повествование. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений 
(без заучивания определений).
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Планируемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 
Личностные УУД:

- осознание языка как основного средства человеческого общения;
- восприятие русского языка как явление национальной культуры;
- понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека;
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными УУД:
Познавательные УДД:

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для решения учебных задач;

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения;

- самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план 
решения учебной проблемы совместно с учителем, работать по плану, сверяя свои 
действия с целью, корректировать свою деятельность;

- умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление 
причинных связей и зависимостей между объектами;

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную;

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным;

- умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей 
(математические, познавательные и др.) с точки зрения лингвистики. 
Коммуникативные УДД:

- умения выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации общения 
понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 
успешного участия в диалоге;

- умение задавать вопросы;
- вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать взаимопомощь;
- выражать свои мысли, чувства в словесной форме.

Регулятивные УДД:
- стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции;
- умение проверять выполненную работу, используя правила и словари, 

а так же самостоятельно выполнять работу над ошибками;
- оценивать свои действия.

Предметные УУД:
- овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета;
- умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного);
- умение проверять написанное;
- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения, простое предложение;

- способность контролировать свои действия.
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Литературное чтение:
Цель: овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников и формирование 
читательского кругозора, опыта самостоятельной читательской деятельности.

Задачи:
- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге;
- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;
- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе;
- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений.
Содержание курса

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 
событий, умение задавать вопросы по услышанному учебному и художественному 
произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух, постепенное увеличение скорости 
чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении, про себя.
Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения различать текст от 
набора предложений. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 
вопросы, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
иллюстрации.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание нравственного 
содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 
героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка: рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Работа с учебными текстами. Определение главной мысли текста. Деление текста 
на части. Краткий пересказ текста.
Говорение. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 
них, самостоятельно задавать вопросы, выслушивать, не перебивая собеседника. 
Устное сочинение: короткий рассказ по рисункам, либо по заданному тему.
Круг детского чтения
Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв. Представленность 
разных видов книг: приключенческая, фантастическая; детские периодические издания 
(по выбору). Основные темы детского чтения: о природе, детях, братьях наших 
меньших, добре и зле, юмористические произведения.
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Литературоведческая пропедевтика
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
учителя) средств выразительности: сравнений. Ориентировка в литературных
понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусства слова, 
автор (рассказчик), сюжет, тема, герой произведения. Общее представление о 
композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет). Прозаическая и стихотворная 
речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 
(ритм, рифма). Фольклор. Сказки (о животных, волшебные). Литературная (авторская) 
сказка. Рассказ, стихотворение -  общее представление о жанре.
Творческая деятельность обучающихся
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
обучающихся: чтение по ролям.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 
Личностные УУД:
- умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову;
- умения понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой 

совестью;
- умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор.
Метапредметные УУД:
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке;
- составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;
- умения работать в соответствии с заявленным планом;
- умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания.
Познавательные УУД:
- умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять 

свое высказывание;
- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана самостоятельно представлять героев, событие.
Коммуникативные УУД:
- составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;
- умения владеть монологической и диалогической формами речи;

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Предметные УУД:
- читать текст про себя и понимать прочитанное;
- самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы;
- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;
- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;
- пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;
- самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев
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одного произведения;
- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 
параметрами

- сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 
отличительные особенности;

- выявлять особенности героя художественного рассказа;
- выявить особенности юмористического произведения;
- определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения;
- наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины;
- выявлять развитие настроения в художественном тексте.

Татар теле:
Максат: татар әдәби теле нормалары (орфоэпик, лексик, грамматик) һәм сөйләм әдәбе 

турында башлангыч белемнәр бирү.
Бурычлар:

- укучыларда ана телен өйрәнүгә кызыксыну, омтылыш уяту, үз 
милләтеңә һәм аның теленә мәхәббәт тәрбияләү;

- балаларда татар теленең барлык бүлекләре буенча мәгълүматлылыкны 
(компетенцияне) булдыру;

- укучыларда коммуникатив компетенция булдыру, аралашканда тел 
чараларыннан урынлы файдаланырга өйрәтү;

- телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләре булдыру;
- укучыларда татар мәдәниятенә караган мәгълүматлылыкны үстерү.

Курсның эчтәлеге

Фонетика һәм орфоэпия
Сузык һәм тартык авазларны аеру. Нечкә һәм калын сузык авазлар. Парлы һәм парсыз 
тартык авазларны билгеләү. Яңгырау авазларны аеру, аларның парларын билгеләү. 
Сүзләрне иҗекләргә бүлү. Авазга өйрәнелгән күләмдә характеристика бирү: сузык-тартык; 
калын-нечкә, яңгырау-саңгырау, парлы яки парсыз тартык. Авазларның хәзерге әдәби тел 
нормаларына туры килгән әйтелеше. Сүзгә фонетик анализ элементлары.

Графика
Аваз һәм хәрефне аеру. Язуда ъ һәм ь хәрефләрен куллану. Е -  ё, ю, я хәрефләре булган 
сүзләрдә аваз һәм хәреф бәйләнешен билгеләү. Сүзләр арасында буш урын калдыру, юлдан- 
юлга күчерү билгесе кую, кызыл юл кебек график чараларны куллану. Алфавиттагы 
хәрефләрнең исемен дөрес әйтү, аларның урнашу тәртибен белү. Сүзлекләр яки 
белешмәлекләр белән эшләгәндә алфавиттан файдалану.
Лексикология
Сүзнең яңгыраш һәм мәгънә бердәмлеге булуын аңлау. Сүзнең мәгънәсен текст буенча яки 
аңлатмалы сүзлек ярдәмендә ачып бирү.
Сүз төзелеше ( морфемика)
Тамырдаш сүзләр турында төшенчә булдыру. Тамырдаш сүзләрне бер сүзнең төрле 
формаларыннан аеру. Сүзләрдә тамыр һәм кушымчаны аерып күрсәтү. Сүз ясагыч 
кушымчалар турында төшенчә бирү. Тамырдаш сүзләрнең сүз ясагыч кушымчалар 
ярдәмендә ясалуы. Сүз төзелешен тикшерү күнегүләрен үтәү.
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Морфология
Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү (терминны кулланмыйча гына).
Исем (терминны кулланмыйча гына), аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. 
Ялгызлык исемнәрне таба белү. Кем? Нәрсә? сорауларына җавап биргән исемнәрне аеру. 
Фигыль (терминны кулланмыйча гына). Мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Нишли? 
Нишләде? Нишләр? сорауларына җавап биргән фигыльләрне аеру. Сыйфат (терминны 
кулланмыйча гына), аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфатның сораулары. 
Сыйфатның төс, тәм, форма, күләм, характер һ.б. билгеләрне белдерүе.
Синтаксис
Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү 
максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация 
белән уку. Баш һәм иярчен кисәкләрнең аермасы. Сүзтезмәдәге сүзләр һәм җөмлә 
кисәкләре арасында мәгънәви сораулар ярдәмендә бәйләнеш булдыру.

Орфография һәм пунктуация
Укучыларда орфографик зирәклек тәрбияләү.
Дөрес язу кагыйдәләрен куллану:

- сузык аваз хәрефләрен дөрес язу кагыйдәләре;
- тартык аваз хәрефләрен дөрес язу;
- сүзне юлдан-юлга күчерү;
- җөмлә башындагы беренче сүзне һәм ялгызлык исемнәрне баш хәреф белән язу;
- калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләрен дөрес язу;
- җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую.

Сөйләм үстерү
Текст. Текст билгеләре. Тексттагы җөмләләрнең мәгънәви бердәмлеге. Текстка исем бирү. 
Тексттагы җөмләләрнең эзлеклелеге. Текст кисәкләренең (өлешләренең) эзлеклелеге, 
кызыл юл турында төшенчә. Хат язу.

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 
Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре:
- укучының өйрәнгән предметы (татар теле) буенча алган белем һәм 

күнекмәләре аның шәхес булып формалашуы өчен нигез була алу;
- уку һәм танып белүгә битараф булмау, тормышка актив карашта тәрбияләнү;
- ирешкән нәтиҗәләрнең баланың рухи-әхлакый үсешенә, сәламәт һәм хәвеф- 

хәтәрсез яши белүенә бәйле булу.
Метапредмет универсаль уку гамәлләре:
Регулятив:
- максатка ирешүдә үҗәтлек, авырлыкны җиңүгә әзер булу, авырлыкларны 

чишү ысулларын эзләүгә ихтыяҗ формалаштыру;
- план төзү һәм гамәлләр тәртибен ачыклау;
- ирешеләчәк нәтиҗәне алдан күрү;
- проблеманы чишүдә берничә вариант табу, аларны кулланып карау;
- үтәлгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү, уңышлылыгына бәя бирү;
- кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылу.
Танып-белү:
- эшчәнлек барышын һәм нәтиҗәләрен тикшереп һәм бәяләп бару;
- сызым, схема, таблица, шартлы рәсем, план күчерү, үзгәртү, төзү;
- охшашлык һәм аермалыкларны аеру, чагыштыру;
- бербөтенне өлешләргә бүлү;
- аерып алынган нигез буенча объектларны тәртипкә салу;
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- нәтиҗә чыгару;
- охшашлыклар урнаштыру;
- проблеманы кыска һәм ачык итеп әйтү;
- проблеманы чишү алымнарын хезмәттәшлектә табу.
Коммуникатив:
- укытучы, туганнар, әти-әниләр белән хезмәттәшлекне планлаштыру -

катнашучыларның максатларын, вазифаларын үзара аралашу ысулларын билгеләү;
- дискуссиядә катнашу, сораулар формалаштыру, җитмәгән мәгълүматны 

башкалардан сорашып белү;
- проблеманы ачу, аны тормышка ашыру, үзара килешүгә ирешү;
- эшлекле партнерлы аралашу, төркемдә үзара ярдәм итешү;
- үз фикереңне тулы, төгәл һәм ачык, аңлаешлы итеп әйтү, аны яклау.
Предмет универсаль уку гамәлләре:
- татар теле белеме тармакларына караган белемнәргә ия булу;
- татар теле буенча алган белемнәрне гамәлдә куллана белү;
- иҗади һәм мөстәкыйль фикерләү мөмкинлекләрен үстерү.

Әдәби уку:
Максат: татар әдәбияты үрнәкләре белән таныштыру аша укучыларда дөньяны 

танып белү күнекмәләре формалаштыру.
Бурычлар:
- йөгерек, аңлы уку күнекмәләре булдыру;
- халык авыз иҗаты, язучы һәм шагыйрьләр әсәрләре белән якыннан танышу;
- чәчмә һәм шигъри әсәрләрне укып, эстетик ләззәт алырга өйрәтү;
- текст һәм китап белән эшләү осталыгы тәрбияләү.

Курсның эчтәлеге
Халык авыз иҗаты әсәрләре
Халык авыз иҗаты турында гомуми күзаллау. Авторларының булмавы, телдән сөйләм, 
гамәли уен характерындагы кече жанр әсәрләре. Бишек җырлары, санамыш, табышмак, 
тизәйткеч, мәкаль, эндәшләр. Әйләнмәле һәм чылбыр әкиятләре.
Хайваннар турында әкиятләр. Әкиятләр турында гомуми күзаллау. Татар халкының 
хайваннар турындагы әкиятләрендә төп герой, аның характеры. Россия халыклары 
әкиятләре.
Тылсымлы әкиятләр. Сюжет куелышы. Тылсымлы дөньядагы предметлар, әкияти 
төсләр, тылсымлы булышчылар.
Автор әкиятләре. Автор һәм халык әкиятләрендә сюжет-композиция охшашлыгы, яңа 
мәгънәви төсмерләр бирү.
Тормыш-көнкүреш әкиятләре. Тормыш-көнкүреш әкиятләренең килеп чыгышы. 
Тылсымлы әкиятләрдән аермалы яклары. Әкиятләрдә проблемалар, үгет-нәсыйхәт, 
юмор хисе.
Риваять турында гомуми күзаллау булдыру.
Мәкальләр. Мәкальләр -  халыкның тормыш тәҗрибәсеннән тупланган акыллы сүзләр. 
Мәкальләрне төрле ситуацияләрдә урынлы куллана белү. Төрле халыкларның 
мәкальләре, аларның охшашлыгы. Әкият, мәсәл, хикәя, иллюстрацияләрнең эчтәлегенә 
туры килә торган мәкальләрне дөрес сайлау.
Автор әсәрләре
Тылсымлы шигъри әкиятләр. Автор әсәрләрендә һәм халык әкиятләрендәге сюжет 
кулланылышы (капма-каршы ике дөнья, булышчылыр, тылсымлы төсләр).
Әдәби жанрлар
Жанрлар турында гомуми күзаллау; хикәя, шигырь.
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Хикәя. Хикәянең исеме. Әсәр геройларына карата үз фикереңне белдерү. Хикәя герое. 
Әкият һәм хикәя жанрының аерымлыклары.
Шигырь. Дөньяны шагыйрьләр күзлегеннән чыгып танып белү: шагыйрьнең
матурлыкны тоя белергә өйрәтүе. Рифма белән танышу: аны сиземли, таба, куллана 
белергә күнектерү. Контраст. Әйләнә-тирә табигатьне сурәтләү, хис һәм тойгылар 
чагылышы. Шигырьләрне укыганда әдәби сурәтләү чараларын (лексик һәм 
композицион кабатланулар) эзләп табу. Әдәби әсәрләрнең башка сәнгать әсәрләре белән 
бәйләнеше.
Библиографик культура
Дәреслектә ориентлашу: эчтәлектән кирәкле әсәрне тиз генә эзләп таба белү. Фән 
буенча сүзлек, белешмә әдәбият, вакытлы матбугат, балалар китабы белән эш. 
Китапның төп элементларын аеру: китап тышлыгы, китап төпсәсе, битләре. Китапны 
саклап тоту күнекмәләре булдыру. Китапханәләрдән файдалана белү осталыгын үстерү, 
тәкъдим ителгән исемлек буенча китаплар сайлый белергә өйрәтү.
Уку, сөйләү, тыңлау күнекмәләре формалаштыру
Укучыларны тиз һәм йөгерек укырга гадәтләндерү. Укыганда орфоэпия нормаларын 
төгәл саклау, дөрес тавыш төсмерләре (тавыш көче, темпы) белән укырга өйрәтү. Аңлап 
һәм сәнгатьле уку күнекмәләре булдыру. Укуга карата таләпләрне төгәл үтәү: 
кычкырып укуның дөреслеге, сәнгатьлелеге, укуның тизлеге. 
Юмористик һәм җитди характердагы әсәрләрне кычкырып, яттан укыганда эмоциональ 
характерын чагылдыру. Тавыш төсмерләре -  интонация, тон, тавыш көче, темп, пауза, 
логик басым, сүзсез мимика, хәрәкәтләрне бирү күнекмәләре. 
Текстларны анализлаганда сәнгатьлелек чараларын табарга күнектерү. Сурәтләү 
чаралары турында беренчел күзаллау булдыру, кабатлауларның мәгънәсенә төшенү, 
тавышның сәнгатьлелеген ачыклау: рифма, ритм тою күнекмәләре.
Сәнгатьле уку күнекмәләре формалаштыру (интонация, тон, темп саклап кычкырып 
уку). Автор бирергә теләгән картинаны күзаллау. Эчтән укый белергә күнектерү. 
Чылбыр рәвешендә укыганда үз урыныңны белеп, чират буенча уку. Укылган әсәргә 
анализ ясау күнекмәләре

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 
Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре:
- алга таба белем алуга нигез салу;
- әйләнә-тирә дөньяны танып белүдә әдәби укуның ролен һәм кирәклеген,

кешенең интеллектуаль культурасын формалаштырудагы әһәмиятен аңлау;
- укучыларда үз-үзеңне һәм әйләнә-тирә дөньяны танып белү өчен системалы 

рәвештә белем алуга ихтыяҗ тудыру.
Метапредмет универсаль уку гамәлләре:
Регулятив:
- максатка ирешүдә үҗәтлек, авырлыкны җиңүгә әзер булу, авырлыкларны 

чишү ысулларын эзләүгә ихтыяҗ формалаштыру;
- план төзү һәм гамәлләр тәртибен ачыклау;
- ирешеләчәк нәтиҗәне алдан күрү;
- проблеманы чишүдә берничә вариант табу, аларны кулланып карау;
- үтәлгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү, уңышлылыгына бәя бирү;
- кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылу.
Танып-белү:
- эшчәнлек барышын һәм нәтиҗәләрен тикшереп һәм бәяләп бару;
- сызым, схема, таблица, шартлы рәсем, план, күчерү,үзгәртү, төзү;
- охшашлык һәм аермалыкларны аеру, чагыштыру;
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- бербөтенне өлешләргә бүлү;
- аерып алынган нигез буенча объектларны тәртипкә салу;
- нәтиҗә чыгару;
- охшашлыклар урнаштыру;
- проблеманы кыска һәм ачык итеп әйтү;
- проблеманы чишү алымнарын хезмәттәшлектә табу.

Коммуникатив:
- укытучы, туганнар, әти-әниләр белән хезмәттәшлекне планлаштыру -  

катнашучыларның максатларын, вазифаларын үзара аралашу ысулларын билгеләү;
- дискуссиядә катнашу, сораулар формалаштыру, җитмәгән мәгълүматны 

башкалардан сорашып белү;
- проблеманы ачу, аны тормышка ашыру, үзара килешүгә ирешү;
- эшлекле партнерлы аралашу, төркемдә үзара ярдәм итешү;
- үз фикереңне тулы, төгәл һәм ачык , аңлаешлы итеп әйтү, аны яклау.
Предмет универсаль уку гамәлләре:
- укучыны әдәби әсәрләр аша Туган иле, туган ягы, дөнья халыклары

мәдәнияте һәм тарихы белән таныштыру;
- әдәби әсәрне, сәнгатьнең үзенчәлекле бер төре буларак, башка сәнгать

әсәрләре белән чагыштырып өйрәнү;
- әсәрнең жанрын билгеләгәндә, геройларга характеристика биргәндә анализ,

чагыштыру, каршы кую ысулларын куллану;
- төрле характердагы әсәрләр белән таныштыру;
- кече яшьтәге мәктәп баласын үз фикерен курыкмыйча әйтергә, башкалар 

фикерен тыңлый һәм хөрмәт итәргә күнектерү;
- укучыларны әдәби, фәнни, фәнни-популяр текстлардан үзләренә кирәкле 

мәгълүматларны эзләп таба белергә өйрәтү;
- сүзлек, энциклопедияләр белән эшләү күнекмәләре булдыру;
- төрле ситуацияләрдә, сөйләм этикеты кагыйдәләрен үтәп, диалог, монолог 

төзергә өйрәтү.

Математика:
Максат: математик үсешне тәэмин итү өчен укучыларда интеллектуаль эшчәнлек 

сәләтләре формалаштыру.
Бурычлар:

- математик күзаллауны әйләнә-тирә чынбарлыкны микъдар һәм пространство 
нисбәтләрендә сүрәтләү өчен кулланырга өйрәнү;

- зурлыкларның мәгънәсен һәм аларны үлчәү ысулларын аңлау;
- арифметик гамәлләр башкаруны сюжетлы мәсьәләләр чишкәндә дөрес 

куллана белү;
- саннар һәм санлы аңлатмалар белән текстлы мәсьәләләр чишү;
- математик сөйләм нигезе формалаштыру;
- белем алуны дәвам итү өчен математик әзерлекне күрсәтү;
- акыл хезмәте белән кызыксыну теләге тәрбияләү.

Курсның эчтәлеге

Саннар һәм зурлыклар
Саннарны язу һәм уку. Күбурынлы саннарны разрядлы кушылучылар рәвешендә 

күрсәтү. Саннарның эзлеклелеге һәм аларны чагыштыру. Зурлыклар һәм аларның 
үлчәнеше. Масса берәмлекләре (грамм, килограмм, центнер). Вакыт берәмлекләре (секунд, 
минут, сәгать, тәүлек, атна, ай, ел, гасыр). Бертөрле зурлыктагы үлчәү берәмлекләрен 
чагыштыру. Зурлыклар арасында бәйләнеш.

Арифметик гамәлләр
130



Арифметик гамәлләр һәм аларның тамгаланышы. Кушу таблицасы. Тапкырлау 
таблицасы. Арифметик гамәлләр арасында бәйләнеш. 0 һәм 1 саннары белән арифметик 
гамәлләр. Арифметик гамәлнең билгесез компонентын табу. Арифметик гамәл үзлекләрен 
куллану. Санлы аңлатмалар. Гамәлләрне үтәү тәртибе. Язып кушу һәм алу алгоритмы. 
Аңлатманың дөреслеген тикшерү.

Текстлы мәсьәләләр белән эш
Текстлы мәсьәләләрне арифметик ысул белән чишү. “...га (гә) зуррак”, “...га (гә) азрак” 

нисбәтләре булган мәсьәләләр. Арифметик сюжетлы мәсьәләләр. Мәсьәләнең кыскача 
язылышы. Гади мәсьәлә. Кире мәсьәлә турында төшенчә. Вакытка карата мәсьәләләр 
(вакыйганың башы, ахыры, озынлыгы).

Пространство нисбәтләре. Г еометрик фигуралар
Геометрик фигураларны тану һәм сызу: туры, нур, сынык сызык, почмак, күппочмак, 

турыпочмаклык, квадрат, әйләнә һәм түгәрәк. Почмак төрләре: туры, кысынкы, җәенке. 
Әйләнә (түгәрәкнең) үзәге, радиусы, диаметры. Бирелгән кисемтәгә тигез кисемтә төзү өчен 
циркуль куллану.

Г еометрик зурлыклар
Геометрик зурлыклар һәм аларны үлчәү. Кисемтә һәм сынык сызык озынлыгын үлчәү. 

Турыпомаклык, квадрат һәм күппочмакның периметрын исәпләү. Озынлык берәмлеге -  
метр. Метр, дециметр һәм сантиметр арасындагы нисбәтләр.

Мәгълүмат белән эш
Берурынлы саннарны (0 дән башка) тапкырлау таблицасы. Таблицаның юлларын, 

баганаларын уку һәм тутыру. Мәгълүматны таблицада бирү. Таблицаны биремне 
формалаштыру өчен куллану.

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре

Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре:
- математика фәнен гомумкешелек культурасы өлеше буларак аңлау;
- уку эшчәнлегендә уңыш сәбәпләрен, шул исәптән нәтиҗәгә үзанализ һәм 

үзконтрольне аңлауга,нәтиҗәләрнең конкрет мәсьәләгә таләпләренә туры килүен 
анализлауга, укытучы һәм башкаларның бәяләрен аңлауга ориентлашу;

- уку эшчәнлегеңне бәяләү;
- төп мораль нормаларны белү һәм аларны үтәүгә ориентлашу;
- белем бирү учреҗдениесенә унай карашта булу, математика фәнен өйрәнүнең 

кирәклеген аңлау,белем алуда уку-танып белү тотрыклы мотивлары,мәсьәләләрне чишүдә 
яңа гомуми ысулларга тотрыклы уку-танып белү белән кызыксыну;

- уку эшчәнлегенең уңышлылыгы (унышсызлылыгы) сәбәпләрен аңлау;
- аралашканда партнерларыңның мотивларына һәм хисләренә ориентлашу, үз- 

үзеңне тотышыңда мораль нормаларга һәм этик таләпләргә торыклы иярү.

Метапредмет универсаль уку гамәлләре:
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
- уку мәсьәләсен кабул итү һәм аны эш дәвамында саклау, укытучы 

тарафыннан билгеләнгән эш-гамәл ориентирларын яңа уку материалында исәпкә алу;
- үз эш-гамәлләреңне куелган бурычка һәм аны гамәлгә ашыру шартларында 

туры китереп планлаштыру, укытучы һәм башкаларның бәяләрен һәм тәкъдимнәрен дөрес 
кабул итү, бәя һәм ясалган хаталар характерын исәпкә алып эш-гамәлләргә кирәкле 
төзәтмәләр кертү;
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- укытучы белән хезмәттәшлектә яңа уку мәсьәләләрен кую, гамәли мәсьәләне 
танып белү мәьсәләсенә үзгәртеп кору, уку хезмәттәшлегендә танып белү инициативасы 
күрсәтү, укытучы тарафыннан билгеләнгән эш-гамәл ориентирларын мөстәкыйль рәвештә 
яңа уку материалында исәпкә алу, эш-гамәлләрнең дөрес үтәлешен мөстәкыйль рәвештә 
бәяләү һәм тиешле төзәтмәләр кертү.

Танып белү универсаль уку гамәлләре:
- энциклопедия, белешмәлекләр кулланып, кирәкле мәгълүмат эзләү, мәсьәләне 

чишү өчен тамга-символик чаралар (шул исәптән модельләр һәм схемалар да кертеп) 
куллану, тексттан төп мәгълүматны аерып чыгарып, объектларны анализлау;

- аерым кисәкләрдән бербөтен төзү;
- бирелгән критерийлар буенча чагыштыру, анализлау һәм классификацияләү, 

мәсьәләне чишү алымнарын үзләштерү;
- уку мәсәләләрен чишү өчен модель һәм схемаларны үзгәртеп корыру;
- конкрет шартлардан чыгып, уку мәсьәләләрен нәтиҗәле чишү ысулларын 

сайлап алу, җитешмәгән компонентларны тулыландырып һәм өстәп, аерым кисәкләрдән 
бербөтен төзеп синтезлау, күрсәткән логик операцияләр өчен мөстәкыйль рәвештә 
тигезләмә һәм критерийлар сайлап чагыштыру, сериацияләү һәм классификация башкару.

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:
- кешеләрдә төрле фикерләр булу мөмкинлеген кабул итү, хезмәттәшлек һәм 

аралашу партнеры позициясенә ориентлашу, үз фикереңне һәм позицияңне формалаштыру;
- уртак эшчәнлектә килешү һәм гомуми чишелешкә килү, партнерның нәрсәне 

белүен һәм күрүен, ә нәрсәне белмәвен һәм күрмәвен исәпкә алып, аңлаешлы сөйләм төзү, 
сораулар бирү, партнерның эш-гамәлләрен контрольгә алу, сөйләмнең диалог формасын 
үзләштерү;

- хезмәттәшлектә, үз фикереңнән аермалы буларак, башка кешеләрнең 
позицияләрен исәпкә алу, төрле фикерләрне исәпкә алу һәм үз позицияңне нигезләү;

- үз фикереңне аргументлар белән нигезләргә һәм аны уртак эшчәнлектә 
гомуми чишелеш чыгару өчен хезмәттәшлек партнеры позициясе белән килештерү;

- кирәкле мәгълүматны партнерга эш гамәлләре төзү өчен ориентир 
сыйфатында төгәл, эзлекле һәм тулы рәвештә тапшыру;

- үз эшчәнлегеңне һәм партнерың белән хезмәттәшлекне оештыру өчен кирәкле 
сораулар бирү.

Предмет универсаль уку гамәлләре:
- саннар һәм зурлыклар, арифметик гамәлләр, текстлы мәсьәләләр, геометрик 

фигуралар турындагы белемнәрне үзләштерү;
- өйрәнгән алгоритмнарны сайлап ала белү һәм куллану;
- гамәлләрне үтәү тәртибен, мәсьәләләр чишү,зурлыкларны табу ысулларын

белү;
- математик мәсьәләләр чишкәндә символ һәм шартлы билгеләр, модель һәм 

схемалар, таблицалар куллану.

Әйләнә- тирә дөнья:
Максат: табигать, кеше, җәмгыять турында мәгълүматлар туплау аша табигать һәм 

иҗтимагый тормышны бербөтен итеп күзаллау формалаштыру.

Бурычлар:
- балаларның табигатьтәге һәм иҗтимагый тормыштагы аерым предметлар һәм 

күренешләр турында белемнәрен системалаштыру һәм киңәйтү;
- укучыларда үз авылына, үз Ватанына карата мәхәббәт, табигать һәм җәмгыять 

байлыкларына карата сакчыл караш тәрбияләү;

132



- табигый һәм социаль тирәлектә экологик һәм әхлакый тәртип күнекмәләрен 
формалаштыру;

- әйләнә-тирә дөнья кыйммәтләренең күптөрлелеге һәм анда үз урының 
турында аңлы караш тудыру;

- көндәлек тормышта һәм гадәттән тыш хәлләрдә үз-үзеңне дөрес тоту һәм 
сакчыллык кыгыйдәләрен өйрәнү;

- укучыларда күзәтүчәнлек, анализ, чагыштыру, нәтиҗәләр чыгару кебек 
сыйфатларны үстерү;

- фәнни-популяр һәм белешмә әдәбият белән эшләү күнекмәләре 
формалаштыру.

Курсның эчтәлеге

Кеше һәм табигать
Терек һәм терек булмаган табигать. Йолдызлар һәм планеталар. Кояш -  Җиргә иң якын 
җылылык бирүче йолдыз. Җир -  планета. Җирнең формасы һәм размерлары. Глобус - Җирнең 
моделе. Җирдә көн белән төннең алмашынуы. Ел фасылларының алмашынуы -  Җирнең кояш 
тирәли хәрәкәте нәтиҗәсе. Һава -  газлар кушылмасы. Һаваның үзлекләре. Һаваның 
үсемлекләр, хайваннар һәм кеше өчен әһәмияте. Су һәм аның үзлекләре. Суның халәте. Суның 
үсемлекләр, хайваннар һәм кеше өчен әһәмияте. Үсемлекләр, аларның күптөрлелеге. Үсемлек 
өлешләре (тамыр, сабак, яфрак, чәчәк, җимеш, орлык). Үсемлекләр тормышы өчен кирәкле 
шартлар (яктылык, җылылык, һава, су). Табигатькә сакчыл караш. Кыргый һәм культуралы 
үсемлекләр. Үсемлекләрнең табигатькә һәм кеше өчен әһәмияте. Үсемлекләргә сакчыл караш. 
Туган якта үсүче үсемлекләр. Күзәтүләр аша туган якта үсүче үсемлекләрне тасвирлау. 
Ашарга яраклы һәм агулы гөмбәләр. Гөмбә җыю кагыйдәләре. Хайваннар, аларның 
күптөрлелеге.Хайваннар тормышы өчен кирәкле шартлар (һава, су, җылылык, ризык). 
Бөҗәкләр, балыклар, кошлар,җәнлекләр. Хайваннарның аермалы яклары. Хайваннарның 
тукланулары (ерткыч, үлән ашаучы, бар нәрсәне дә ашый алучы). Кыргый һәм йорт 
хайваннары. Хайваннарның табигатькә һәм кеше өчен әһәмияте. Хайваннарга сакчыл караш. 
Туган якта яшәүче хайваннар. Күзәтүләр аша туган якта яшәүче хайваннарны тасвирлау. Кеше
-  табигатьнең бер өлеше. Кеше тормышының табигатькә бәйлелеге.
Кеше һәм җәмгыять
Безнең туган ил -  Россия. Россиянең дәүләт символлары. Россия Конституциясе. Мәскәү 
Кремле. Җиңү көне.
Куркынычсызлык кагыйдәләре
Көндәлек режим. Көндәлек режимда ял һәм эш вакытларын чиратлаштыру. Шәхси гигиена. 
Мәктәп укучысының режимын төзү. Табигатьтә үз-үзеңне тоту кагыйдәләре. Урамда 
куркынычсызлык кагыйдәләре. Сулыклар янында куркынычсызлык. Янгын куркынычсызлыгы 
кагыйдәләре.

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре
Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре:
- үзеңне җәмгыятьнең берөлеше итеп сизү;
- Туган илгә, аның табигатенә мәхәббәт хисе уяну;
- гомумкешелек нормаларыннан чыгып, тормыш күренешләренә, кешеләренең 

кылган гамәлләренә бәя бирү;
- тәкъдим ителгән очраклардан яхшы һәм начар күренешләрне күрсәтү;
- барлык кешеләр өчен кабул ителгән әхлакый сыйфатларны мөстәкыйль 

рәвештә билгеләү;
- барлык кешеләр өчен кабул ителгән әхлакый нормаларга таянып, тәкъдим 

ителгән очраклардан үзең өчен нәтиҗә ясау, кирәклесен аеру.
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Метапредмет универсаль уку гамәлләре:
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
- дәрестә укытучы белән берлектә эшчәнлекнең максатын билгеләү;
- укытучы белән берлектә уку проблемасын табарга, уку эшчәнлеген 

планлаштырырга өйрәнү;
- үз фикереңне, үз җавабыңны, тикшерү ысулыңны әйтү;
- тәкъдим ителгән план нигезендә кирәкле әсбапларны куллану (дәреслек, 

гадәти кораллар).
Танып-белү универсаль уку гамәлләре:

- үз белемеңнең көчендә ориентлашу: өстәмә материал уку, өстәмә 
шөгыльләнү кирәкме икәнен ачыклау;

- уку мәсьәләсен чишкәндә мәгълүмат алу чыганакларыннан кирәклесен 
сайлап ала белү;

- яңа белемнәр ачу: мәгълүмат туплау, дәреслек белән эш,
энциклопедияләрдән, таблица, схема, текст, иллюстрацияләрдән дөрес һәм 
урынлы файдалану;

- алынган мәгълүматны “эшкәртү”: күзәтү, чагыштыру, нәтиҗәләр ясау.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:

- үз фикереңне башкаларга җиткерү: телдән һәм язма сөйләм
формаларын куллану;

- башкалар сөйләгәнне тыңлау һәм аңлау;
- сәнгатьле итеп текстларны уку һәм сөйләп бирү;
- дәрестә һәм, гомумән, тормышта әңгәмәгә катнашу;
- мәктәп кагыйдәләренә буйсыну;
- төркемдә төрле рольләрне башкару: әйдәп баручы, башкаручы,

тәнкыйтьче һ.б.
Предмет универсаль уку гамәлләре:

- табигать һәм җәмгыять турында белемнәр туплау;
- табигать һәм җәмгыять турында алга таба белемнәр үзләштерер өчен 

төп төшенчәләрне белү;
- әйләнә-тирәдәге күренешләрне күзәтү, чагыштыру, 

үзенчәлекләрен аерып күрсәтү.

Музыка:
Цель: формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки.

Задачи:
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, 
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего народа и 
других народов мира;

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 
деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 
музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 
различных видах музыкальной деятельности;

- обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного 
творчества;

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).
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Музыка в жизни человека
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность. Опера, балет, симфония, концерт.

Основные закономерности музыкального искусства
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Музыкальная 
речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор -  
исполнитель -  слушатель. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 
нотной грамоты. Развитие музыки -  сопоставление и столкновение чувств и мыслей 
человека.

Музыкальная картина мира
Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыкальные инструменты. 

Музыкальные театры. Оркестры: симфонический, духовой.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
Личностные УУД:

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования;
- позитивная оценка своих музыкально-творческих способностей.

Матапредметные УУД:
Регулятивные УУД:

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) 
в устной форме;

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей;
- умение формулировать собственное мнение и позицию.

Познавательные УУД:
- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями 

музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;
- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства;
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебника.

Коммуникативные УУД:
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих 
задач;

- участие в музыкальной жизни класса (школы, села).
Предметные УУД:

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности;

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 
закономерностей музыкального искусства, общее представление о 
музыкальной картине мира;

С одерж ание курса
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- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 
деятельности.

Изобразительное искусство:
Цель: воспитание эстетических и нравственных чувств, интереса к

изобразительному искусству и овладение элементарной художественной грамотой.
Задачи:

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 
деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 
окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной 
деятельности;

- формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 
различных видах художественно-творческой деятельности, разными 
художественными материалами;

- совершенствование эстетического вкуса;
- формирование навыков работы с различными материалами.

Содержание курса 

Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 
творчества: художник и зритель. Фотография и произведение изобразительного 
искусства: сходство и различия. Ведущие художественные музеи России: ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж -  и региональные музеи.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, мелки и т. д. 
Красота и разнообразие природы, человека, здании, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Цвет -  основа языка живописи. Образы 
природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 
образа.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования (пластилин, бумага, картон и др.) 
Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 
выразительного образа.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 
искусства и его роль в жизни человека. Сказочные образы в народной культуре и 
декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Элементарные приемы композиции 
на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 
построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе -  больше, дальше -  
меньше, загораживание. Роль контраста в композиции.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.
Линия. Многообразие линий.
Форма. Простые геометрические формы. Природные формы.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля -  наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,
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различение их характера и эмоциональных состояний. Жанр пейзажа.
Родина моя -  Россия. Пейзажи родной природы.

Опыт художественно-творческой деятельности
Изображение с натуры, по памяти и воображению. Использование в 
индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: аппликации.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения
Личностные УУД:

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений;
- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни;
- стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения;
- умение применять полученные знания в собственной художественно

творческой деятельности.
Метапредметные УУД:

- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 
окружающей жизни (в рамках изученного);

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства;

- активное использование языка изобразительного искусства (в рамках 
изученного);

- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 
художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла;

- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 
деятельности, собственной и одноклассников.

Предметные УУД:
- в познавательной сфере -  понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, 
представленных в произведениях искусства;

- в ценностно-эстетической сфере -  умения различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 
и своё отношение к природе, человеку, обществу;

- в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о 
художественных особенностях произведений, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 
коллективные результаты художественно-творческой деятельности;

- в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства 
художественной выразительности для передачи замысла в собственной 
художественной деятельности.

Технология:
Цель: овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом

практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и 
общества.

Задачи:
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений;

137



- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 
деятельности;

- развитие навыков самообслуживания;
- овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов;
- усвоение правил техники безопасности;
- использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, технологических задач;
- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда.

Содержание курса

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Рациональное 
размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 
Отбор и анализ информации. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Подготовка материалов к работе. 
Экономное расходование материалов. Инструменты и приспособления для обработки 
материалов, выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 
помощью линейки, угольника, циркуля); выделение деталей (отрывание, резание 
ножницами, канцелярским ножом); формообразование деталей (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и др. виды соединения; отделка изделия. Использование измерений и 
построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: 
рисунок, простейший чертеж, развертка.
Конструирование и моделирование
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия. Виды и способы 
соединения деталей. Основные требования к изделию. Конструирование и моделирование 
изделий из различных материалов по образцу и рисунку.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 
Личностные УУД:

- воспитание социально и личностно значимых качеств;
- развитие индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 
общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности;

- объяснение свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 
искусства, объяснение своё отношение к поступкам с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждение и обсуждение их с 
одноклассниками;

- самостоятельное определение и высказывание свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 
наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека- 
мастера;
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- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, 
высказанное в ходе обсуждения).

Метапредметными УУД:
Регулятивные УУД:

- определение цель деятельности на уроке с помощью учителя и 
самостоятельно;

- выявление совместно с учителем и формулировка учебную проблему (в ходе 
анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);

- планирование практическую деятельность на уроке;
- отбор с помощью учителя наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;
- предложение свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 
продуктивных заданий в учебнике);

- работая по совместно составленному плану, использование необходимые 
средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 
осуществление контроль точности выполнения операций с помощью 
сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов (средством 
формирования этих действий служит технология продуктивно 
художественно-творческой деятельности);

- определение успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем 
(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 
успехов).

Познавательные УУД:
- ориентировка в своей системе знаний и умений: понимание, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 
нового знания и умения;

- добывание новые знания: находить необходимую информацию как в 
учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 
учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов);

- переработка полученную информацию: наблюдение, обобщение и
самостоятельно делать простейшие выводы.

Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформление свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);
- слушание и понимание речь других;
- вступление в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством 

формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности);

- выполнение предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек.
Предметные УУД:

- получение начальные сведения о технике, технологиях и технологической 
стороне труда;

- получение знаний об основах культуры труда;
- овладение элементарными умениями предметно-преобразовательной 

деятельности;
- ориентировка в мире профессий;
- умение опыта творческой и проектной деятельности.

Физическая культура:
Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
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Задачи:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям;
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм.

Содержание курса

Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 
одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств.

Способы физической деятельности
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 
гимнастика, физкультминутки). Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Организация и проведение подвижных игр.
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Физическое совершенствование 
Гимнастика с элементами акробатики
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; перекаты; стойка на лопатках; 
кувырки вперед и назад. Акробатические комбинации. Кувырок вперед в упор присев, кувырок 
назад в упор присев. Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Висы. Гимнастические 
упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке, по наклонной 
гимнастической скамейке.
Легкая атлетика
Беговые упражнения. Бег с прыжками и с ускорением; челночный бег. Прыжковые упражнения. 
Прыжок с места в длину и высоту. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель 
и на дальность.
Лыжная подготовка
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Подвижные и спортивные игры
На материале гимнастики с основами акробатики игровые задания с использованием строевых 
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость. На материале легкой атлетики. Прыжки, 
бег, метания и броски. На материале спортивных игр. Футбол. Удар по неподвижному и 
катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола, мини -  
футбол. Баскетбол. Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в цель 
(кольцо); подвижные игры на материале баскетбола.
Плавание
Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений на суше, упражнения имитирующие 
технику плавания на суше

Планируемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 
Личностные УУД:

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания;

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 
язык и общие интересы.

Метапредметные УУД:
Регулятивные УУД:

- умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на
формирование и развитие двигательных качеств (скоростной выносливости);

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- оценивать правильность выполнения двигательных действий.

Познавательные УУД:
- осуществлять анализ выполненных действий;
- активно включаться в процесс выполнения заданий;
- выражать творческое отношение к выполнению комплексов

общеразвивающих упражнений с предметами и без.
Коммуникативные УУД:

- уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися;
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- участвовать в коллективном обсуждении упражнений.
Предметные УУД:

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 
культуры;

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 
роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью;

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека;

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения;

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения;

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их 
с заданной дозировкой нагрузки;

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 
качеств;

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 
и соревнований;

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений;

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности;

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

3 класс Русский язык:

Цель изучения курса русского языка в начальной школе: 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания,
позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека, понимание того, что язык это основное
средство человеческого общения, русский язык -  это язык межнационального общения в 
РФ;

Задачи:
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умение выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
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языка;
- овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания (в том числе рассуждения);
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
побуждение познавательного отношения к языку.

Содержание курса
Фонетика и орфография
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 
чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 
соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.
Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.
Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем.
Правописание наиболее употребительных приставок, приставки -с, приставок на -с, -з- 
Правописание предлогов.
Разграничение на письме приставок и предлогов.
Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом беглого 
гласного.
Написание суффикса -ок- после шипящих.
Звукобуквенный разбор слова.
Синтаксис и пунктуация
Словосочетание и предложение. Понятие о главных и неглавных членах предложения. 
Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 
предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения 
ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.
Формирование умения составлять схему предложения.
Разбор простого предложения по членам предложения.
Морфемика и словообразование
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 
Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 
соединительными гласными.
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 
подобных чередований при словообразовании и словоизменении.
Разбор слова по составу.
Морфология и лексика
Понятие о частях речи.
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение.
Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность.
Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа 
(изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение 
по числам и падежам.
Синтаксическая функция имен существительных в предложении.
Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 
Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение.
Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 
падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты).
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.
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Правописание безударных падежных окончаний.
Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. Написание 
существительных с суффиксом -ищ-.
Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. Личные 
местоимения. Изменение по лицам и числам.
Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его 
начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола 
прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). 
Изменение по временам. Изменение по числам.
Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по 
лицам. Связь форм лица с личными местоимениями.
Синтаксическая функция глаголов в предложении.
Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 
3 л. ед. и мн. ч.
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.
Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 
Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы.
Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 
орфографических задач.
Лексикография
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений,
орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 
«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 
орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи.

Развитие речи с элементами культуры речи
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 
Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания 
изложения и сочинения.
Освоение изложения как жанра письменной речи.
Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 
тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с
использованием описания и повествования.
Сравнение научно-популярных и художественных текстов.
Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту 
же тему.
Определение темы и основной мысли живописного произведения.
Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ 
разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение 
основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 
произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 
«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 
ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 
письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 
содержания.
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Планируемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:

• ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умение вла
деть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрос
лых, а также детей между собой);

• формировать ценностно-смысловую ориентацию (наблюдательность, способность 
любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное в привычном 
и обычном);

• формировать базовые эстетические ценности (эстетическое переживание, эстети
ческий вкус, представление о красоте и целостности окружающего мира);

• формировать опыт нравственных и эстетических переживаний (опыт примерок; 
способность каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на 
себя).

Обучающиеся получат возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея

тельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо

ральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим тре
бованиям.

Метапредметные результаты 
Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся:
• свободно ориентироваться в содержании учебных словарей, быстро находить нуж

ную словарную статью;
• свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозна

чений;
• находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

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

• находить в специально выделенных разделах нужную информацию;
• работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание).

Обучающиеся получат возможность научиться:
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в 

зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;
• выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект;
• работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги

( одной из которых - система словарей), «Рабочей тетрадью» и дополнительными 
источника ми информации: другими учебниками комплекта, библиотечными
книгами, сведениями и Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.

Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся:
• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределят 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее
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поле;
• понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и моти
вированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения;
• находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 
героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, 
правила, таблицы, модели.

Обучающиеся получат возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 
от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со
трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников.

Регулятивные УУД
Обучающиеся получат возможность научиться:

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале.

Литературное чтение:
Цель : приобщение младших школьников к чтению на русском языке, к восприятию 

и осмыслению русскоязычных учебных, научно-популярных, художественных текстов

Задачи:
-  развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться 
на прочитанное;

-  учить детей чувствовать и понимать образный язык 
художественного произведения, выразительные средства, создающие 
художественный образ, развивать образное мышление учащихся;

-  формировать умение воссоздавать художественные образы
литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 
учащихся, и особенно ассоциативное мышление;

-  развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 
слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;

-  формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 
интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 
произведений словесного искусства;

-  обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления 
об окружающем мире и природе;

-  формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его 
к классике художественной литературы;

-  обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 
произведений различного уровня сложности;

-  расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 
познавательный опыт ребенка;
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-  обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать
навык чтения и речевые умения;

-  работать с различными типами текстов;
-  создавать условия для формирования потребности в самостоятельном

чтении художественных произведений, формировать «читательскую
самостоятельность».
Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении 

литературного процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов; 
переживание особенностей художественного образа в прозаическом и поэтическом 
произведениях.

Содержание курса 
Виды речевой и читательской деятельности.

Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения понимать общий 
смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков.

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 
просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения.

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного 
чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения
(соблюдения норм литературного произношения), беглости, выразительности 
(использование интонаций, соответствующих смыслу текста). Формирование потребности 
совершенствования техники чтения, установки на увеличение его скорости.

Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов 
и используемых в них художественных приемов.

Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать высказывания
одноклассников, дополнять их или тактично и аргументировано опровергать.

Формирование умений свободного высказывания в устной и письменной форме 
Формирование библиографической культуры.

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. 
Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». Составление 
сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание 
потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с 
рекомендованным списком. Литературоведческая пропедевтика 

Народное творчество 
Сказка о животных.
Формирование общего представления о сказке о животных как произведении устного 

народного творчества, которое
есть у всех народов мира. Развитие сказки о животных во времени. Простейшая лента 
времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) просто древняя и 3) менее древняя 
сказочная история.
Особенность самых древних сказочных сюжетов (историй) — их этиологический характер 
(объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего 
вида).
Особенность просто древних сказок — начинает цениться ум и хитрость героя (а не его 
физическое превосходство).
Особенность менее древней сказки — ее нравоучительный характер: начинает цениться 
благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным.
Представление о бродячих сюжетах (сказочных историях).
Жанр бытовой сказки.
Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и морали. Связь с жанром
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басни.
Авторское творчество 
Жанр басни.
Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль (нравственный вывод, 
поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных.
Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная 
популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. 
Михалков, Ф. Кривин.
Формирование представлений о жанре рассказа
Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров 
героев. Способы выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика 
действий героя, речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего 
героя.
Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа
Различение композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность 
сказочной композиции; непредсказуемость композиции рассказа.
Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): приоткрыть слушателю- 
читателю тайны природы и тайны поведения (сказка); рассказать случай из жизни, чтобы 
раскрыть характер героя (рассказ).
Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя («героя-рассказчика», 
«автора») в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через 
открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности, используемые 
для создания яркого поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, 
сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор).
Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном 
движении времени путем помещения произведений фольклора (сказок, созданных в разные 
периоды древности) на ленту времени, а также путем помещения авторских литературных и 
живописных произведений на ленту времени.
Элементы творческой деятельности
Литература в контексте художественной культуры.
Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: с
живописными и музыкальными произведениями. Формирование начальных 
представлений о том, что сходство и близость произведений, принадлежащих к разным 
видам искусства, — это сходство и близость мировосприятия их авторов (а не 
тематическое сходство).

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных 
произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать 
их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 
переживаний.

Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 
фрагментов литературных текстов.

Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких 
сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 
возникающими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных 
произведений 
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
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классиков отечественной литературы XIX -  ХХвв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной и зарубежной литературы.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о природе, детях, 
братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения
Личностными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3 -м  классе 

являются :
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
- эмпатия -  умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;
- чувство прекрасного -  умение воспринимать красоту природы, бережно относиться 

ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 
совершенствованию собственной речи;

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
- понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким;
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
- наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков -  своих и 

окружающих людей;
- этические чувства -  совести, вины, стыда -  как регуляторы морального поведения.

Метапредметные результаты:
В области познавательных общих учебных действий
- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

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

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 
находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 
развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию;

- работать с текстом: выделять в нём тему и основную мысль (идею, переживание), 
разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять 
информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 
книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к тексту).

Обучающиеся получат возможность научиться:
- освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и

тематических (сами термины -  определения сборников не используются).
В области коммуникативных учебных действий
Обучающие научатся:
В рамках коммуникации как сотрудничества
- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

работу между собой и роли, выполнять свою часть работы и встраивать её в общее рабочее 
поле;

В рамках коммуникации как взаимодействия:
- понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать 
собственную точку зрения;

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.
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В области регулятивных учебных действий
Обучающиеся получат возможность научиться:
- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений:
- наизусть 6-8 стихотворений разных авторов;
- имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, прочитанных в

классе.
- читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учитывая 

индивидуальный темп чтения;
- различать сказку о животных, басню, волшебную сказку;
- различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двухоснований): 

особенности построения и основная целевая установка повествования;
- характеризовать героев произведений, сравнивать характеры героев разных 

произведений;
- выявлять авторское отношение к герою;
- рассказывать о любимом литературном герое;
- находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе;
- ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- самостоятельного выбора книги и определения ее содержания поэлементам книги;
- самостоятельного чтения выбранных книг;
- высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений;
- работы со словарями.
Татар теле:

Максат:
- Укучыларга тел белеменең фонетика, лексика, грамматика бүлекләре буенча 
башлангыч белем бирү, өйрәнелә торган тел берәмлекләрен тикшерә һәм куллана , 
татар телендә аралаша белү күнекмәләрен булдыру.

Бурычлар:
- укучыларда татар мәдәниятенә караган мәгълүматлылыкны үстерү;
- ана телен өйрәнүгә кызыксыну, омтылыш уяту, үз милләтеңә һәм аның теленә 

мәхәббәт тәрбияләү;
- укучыларда коммуникатив компетенция булдыру;
- татар теленә хөрмәт һәм ихтирам тәрбияләү, телнең чисталыгын, дөреслеген 

саклау, телне, халыкның рухи мирасын өйрәнүгә кызыксыну уяту.
Курсның эчтәлеге 

Фонетика.Г рафика. Орфоэпия. Орфография.
Икенче сыйныфта алган белемнәрне, эш осталыгын һәм күнекмәләрне ныгыту, тирәнәйтү. 
Орфограмма турында төшенчә . Яңгырау һәм саңгырау тартыклар. Парлы һәм парсыз яңгырау- 
саңгырау тартыклар. Иҗек. Сүзләрне юлдан-юлга күчерү кагыйдәләре. Ъ, ь хәрефләре кергән 
сүзләрне дөрес уку һәм язу. Алфавит. Алфавитның әһәмияте. Сүзлекләрдән кирәкле сүзләрне 
табу.
Лексикология
Сүзнең төп (лексик) мәгънәсе. Мәгънәсе төгәллек таләп итә торган сүзләрне ачыклау. Сүзнең 
мәгънәсен текст буенча яки аңлатмалы сүзлек ярдәмендә ачып бирү. Бер һәм күп мәгънәле 
сүзләр. Туры һәм күчерелмә мәгънәле сүзләр. Синоним, антоним һәм омоним сүзләр. Сөйләмдә
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синоним һәм антонимнарның кулланылышына игътибар итү. Тотрыклы сүзләр.
Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы.
Тамырдаш сүзләр турында төшенчә. Сүзнең мәгънәле кисәкләре: тамыр һәм кушымчалар. Сүз 
ясагыч, төрләндергеч кушымчалар турында төшенчә бирү.Кушымчаларның ялгану тәртибе. 
Тамырдаш сүзләрнең сүз ясагыч кушымчалар ярдәмендә ясалуы.Сүз төзелешен тикшерү 
күнегүләрен үтәү. Тамыр һәм ясалма сүзләр. Кушма һәм парлы сүзләр.
Морфология
Сүз төркемнәре турында төшенчә.
Исем. Исемнең мәгънәсе, сөйләмдә кулланылышы. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәре. 
Исемнәрнең сан формалары. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше, аларның килешләрен 
билгеләү. Килеш сораулары.
Фигыль. Фигыльнең мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы.
Фигыльнең барлыкта һәм юклыкта килүе. Фигыльнең зат-сан белән төрләнүе. Хикәя фигыль. 
Хикәя фигыльнең хәзерге, үткән һәм киләчәк заман формалары. Фигыльләрнең 
күпмәгънәлелеге. Фигыльләрне туры һәм күчерелмә мәгънәдә куллану.
Сыйфат. Сыйфатның мәгънәсе һәм сораулары. Сыйфатның төс, тәм форма, күләм, холык һәм 
башка билгеләрне белдерүе. Сыйфатларны шуңа карап төркемләү.Сыйфатның җөмләдә исемне 
ачыклап килүе.Сыйфат дәрәҗәләре,аларның дөрес язылышы һәм кулланылышы.
Алмашлык. Аның мәгънә үзенчәлегенә -  зат һәм предметны атамыйча, аларның исемен 
алмаштырып килүенә күзәтүләр.
Зат алмашлыклары. Аларның килеш белән төрләнеше. Алмашлыкларның сөйләмдәге роле. 
Кисәкчәләр. Кисәкчәләрнең мәгънәләре, сөйләмдә кулланылышы.
Бәйлекләр. Бәйлекләрнең дөрес язылышы. Бәйлекләрне сөйләмдә дөрес куллану.
Синтаксис (Җөмлә төрләре, җөмлә кисәкләре)
Җөмлә. Җөмләләрнең әйтелеш максаты буенча төрләре (Хикәя, сорау, өндәү) Җөмләләрнең 
интонация буенча төрләре (тойгылы һәм тойгысыз). Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре. 
Җыйнак һәм җәенке гади җөмләләр. Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм 
аермалы якларын аңлау.
Сүзтезмә. Сүзтезмәдәсүзләр бәйләнеше.
Орфография һәм пунктуация 
Дөрес язу кагыйдәләрен куллану:
-сузык аваз хәрефләрен дөрес язу кагыйдәләре;
-тартык аваз хәрефләрен дөрес язу;
-сүзне юлдан-юлга күчерү;
-җөмлә башындагы беренче сүзне һәм ялгызлык исемнәрне баш хәреф белән язу;
-калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләрен дөрес язу;
-җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую 
Бәйләнешле сөйләм
Текстның темасы һәм төп фикере. Текстны кисәкләргә бүлү. Текст кисәкләренә исем кую. 
Текстларның төрләре: хикәяләү, тасвирлау, фикер йөртү. Күмәкләп яки мөстәкыйль төзегән 
план буенча хикәяләү характерындагы текстны изложение итеп язу. Сөйләм этикасы. Телдән 
һәм язып чакыру, тәбрикләү, мөрәҗәгать итү, гафу үтенү.

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 
Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре 
-үз илең, халкың һәм тарихың белән горурлану хисләре формалаштырырга, һөнәрләр 
дөньясы белән танышырга, җәмәгать урыннарында, мәктәптә үз-үзеңне тотуның әхлакый 
кагыйдәләрен үзләштерергә;
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- уку эшчәнлеге һәм аның мотивлары арасында элемтә урнаштырырга;
- әдәби мәдәният нигезендә матурлыкны күрә белү һәм эстетик хисләр формалаштырырга. 
--белем бирү учреҗдениесенә унай караш, татар теле фәнен өйрәнүнең кирәклеген аңларга; 
-уку эшчәнлегенең уңышлылыгы (унышсызлылыгы) сәбәпләрен аңларга 
-аралашканда иптәшеңнең мотивларына һәм хисләренә ориентлашырга, үз-үзеңне 
тотышыңда мораль нормаларга һәм этик таләпләргә тотрыклы иярергә.
Регулятив универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре
-максатка ирешүдә үҗәтлек, авырлыкны җиңүгә әзер булу, авырлыкларны чишү 
ысулларын эзләүгә ихтыяҗ формалаштырга;
-ирешеләчәк нәтиҗәне алдан күрергә;

-проблеманы чишүдә берничә вариант табарга,аларны кулланып карарга;
-үтәлгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләргә, уңышлылыгына бәя бирергә; 
-кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылырга;
-укытучы белән хезмәттәшлектә итәргә;
- уку хезмәттәшлегендә танып белү инициативасы күрсәтергә;
- укытучы тарафыннан билгеләнгән эш-гамәлне мөстәкыйль рәвештә яңа уку материалында 
исәпкә алырга;
-эш-гамәлләрнең дөрес үтәлешен мөстәкыйль рәвештә бәяләргә һәм тиешле төзәтмәләр 
кертергә.
Танып белү универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре
-эшчәнлек барышын һәм нәтиҗәләрен тикшереп һәм бәяләп барырга;
-охшашлык һәм аермалыкларны аерырга, чагыштырырга;
- аерып алынган нигез буенча объектларны тәртипкә салырга;
-нәтиҗә чыгарырга;
-охшашлыклар урнаштырырга;
-проблеманы кыска һәм ачык итеп әйтергә;
-проблеманы чишү алымнарын хезмәттәшлектә табарга.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре
-укытучы, туганнар, әти-әниләр белән хезмәттәшлекне планлаштыру -  катнашучыларның 
максатларын, вазифаларын үзара аралашу ысулларын билгеләргә;
-сораулар формалаштырырга, җитмәгән мәгълүматны башкалардан сорашып белергә; 

-проблеманы ачарга, аны тормышка ашырырга, үзара килешүгә ирешергә;
-эшлекле партнерлы аралашырга, төркемдә үзара ярдәм итешергә;
-үз фикереңне тулы, төгәл һәм ачык , аңлаешлы итеп әйтергә, аны якларга.
Әдәби уку:

Максат: укучыларда дөрес һәм йөгерек уку күнекмәләре булдыру, халык авыз
иҗаты,

язучы һәм шагыйрьләр әсәрләре белән таныштыру, чәчмә һәм шигъри әсәрләрне 
укып,эстетик ләззәт алырга өйрәтү.
Бурычлар :

• Укучыларда йөгерек, аңлы, сәнгатьле уку күнекмәләре булдыру;
• Текст һәм китап белән эшләү осталыгы тәрбияләү;
• Әдәби әсәрләрне уку һәм өйрәтү барышында укучыларда рухи һәм әхлакый 

кыйммәтләр хакында, уңай һәм тискәре сыйфатлар, яхшылык һәм яманлык турында 
күзаллау булдыру.

Курсның эчтәлеге
Халык авыз иҗаты.
Әкиятләр.
Халык авыз иҗатының бер төре буларак, хайваннар турындагы әкиятләргә карата 
гомуми күзаллау булдыру. Әкиятләрнең гасырлар дәвамында үсеше. Йөремсәк 
әкиятләр турында күзаллау формалаштыру.
Мәкальләр.
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Мәкальләр -  халыкның тормыш тәҗрибәсеннән тупланган акыллы сүзләр. Төрле халык 
мәкальләре. Мәкальләрне сөйләмдә, мәсәлләрдә урынлы куллану.
Автор әсәрләре
Автор әсәрләрендә һәм халык әкиятләрендәге сюжет кулланылышы. Автор 
әкиятләрендә, нәкъ халык әкиятләрендәгечә, вакыйгаларның кабатлануы, чылбыр 
рәвешендә тезелүе. Автор теленең кабатланмас матурлыгы.
Мәсәлләр.
Мәсәлләрнең ике өлештән: хикәяләү һәм моральдән торуын аңлату. Мәсәлдәге 
хикәяләү өлешенең әкиятләрдән килеп чыгуына басым ясау. Мәсәлләрнең мораль 
өлешенең мәкальләр белән охшашлыгы. Мәсәл жанрының килеп чыгышы, үсеше. 
Бөтен дөньяга танылган мәсәлчеләр: Эзоп, Ж Лафонтен, И. Крылов, татар мәсәлчеләре:
К Насыйри, Г. Тукай, М. Гафури, Г. Шамуков, Ә. Исхак һ.б. язучылар әсәрләрен 
өйрәнү.
Әдәби жанрлар.
Хикәя.
Хикәя жанры турында күзаллау формалаштыру: хикәя геройлары, аларның портреты 
һәм характер үзенчәлекләренең башкарган гамәлләре аша чагылышы. Авторның үз 
героена мөнәсәбәте. Геройларга чагыштырма характеристика. Герой яшәгән тирәлек, 
пейзаж.
Шигырь.
Кеше һәм табигать бергәлеге. Дөньяны шагыйрь күзлегеннән чыгып күзаллау. Әйләнә- 
тирә дөнья матурлыгының шагыйрь өчен илһам чишмәсе булуына инандыру. 
Шигырьдә чагыштыру, сынландыру, эпитет. Чагыштыру, контраст, җанландыруларны 
таба белү. Җанлы сөйләмнең мөһим чараларын үзләштерү күнегүләре:темп, тавыш 
көче, тон, сөйләм мелодикасы 
( тавышны күтәрү, түбәнәйтү)
Библиографик культура
Эчтәлек бите белән танышу, аңа карап кирәкле әсәрне китаптан таба белү, өй, мәктәп 
китапханәләреннән файдалану. Фән буенчасүзлек, белешмә әдәбият белән эшләү. 
Балалар китабы белән эшләү. Китапны саклап тоту күнекмәләре булдыру.
Уку , сөйләү, тыңлау күнекмәләре формалаштыру
Сәнгатле уку күнекмәләре формалаштыру ( интонация, тон, темп саклап кычкырып 
уку).автор бирергә теләгән картинаны күзаллау. Эчтән укый белергә күнектерү. 
Чылбыр рәвешендә укыганда, үз урыныңны белеп чират буенча уку. Укылган әсәргә 
анализ ясау. Уку техникасын үстерү.

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 
Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре:

- үз илең, халкың һәм тарихың белән горурлану хисләре формалаштырырга, һөнәрләр 
дөньясы белән танышырга, җәмәгать урыннарында, мәктәптә үз-үзеңне тотуның 
әхлакый кагыйдәләрен үзләштерергә;

- уку эшчәнлеге һәм аның мотивлары арасында элемтә урнаштырырга;
- әдәби мәдәният нигезендә матурлыкны күрә белү һәм эстетик хисләр 

формалаштырырга.
- белем бирү учреҗдениесенә унай караш, әдәби уку фәнен өйрәнүнең кирәклеген 

аңларга;
- уку эшчәнлегенең уңышлылыгы (унышсызлылыгы) сәбәпләрен аңларга;
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- аралашканда иптәшеңнең мотивларына һәм хисләренә ориентлашырга, үз-үзеңне 
тотышыңда мораль нормаларга һәм этик таләпләргә тотрыклы иярергә.

Регулятив универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре:
- максатка ирешүдә үҗәтлек, авырлыкны җиңүгә әзер булу, авырлыкларны чишү 

ысулларын эзләүгә ихтыяҗ формалаштырга;
- ирешеләчәк нәтиҗәне алдан күрергә;
- проблеманы чишүдә берничә вариант табарга,аларны кулланып карарга;
- үтәлгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләргә, уңышлылыгына бәя бирергә;
- кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылырга;
- укытучы белән хезмәттәшлектә итәргә;
- уку хезмәттәшлегендә танып белү инициативасы күрсәтергә;
- укытучы тарафыннан билгеләнгән эш-гамәлне мөстәкыйль рәвештә яңа уку

материалында исәпкә алырга;
- эш-гамәлләрнең дөрес үтәлешен мөстәкыйль рәвештә бәяләргә һәм тиешле

төзәтмәләр кертергә.
Танып белү универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре:

- эшчәнлек барышын һәм нәтиҗәләрен тикшереп һәм бәяләп барырга;
- охшашлык һәм аермалыкларны аерырга, чагыштырырга;
- аерып алынган нигез буенча объектларны тәртипкә салырга;
- нәтиҗә чыгарырга;
- охшашлыклар урнаштырырга;
- проблеманы кыска һәм ачык итеп әйтергә;
- проблеманы чишү алымнарын хезмәттәшлектә табарга.

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре:
- укытучы, туганнар, әти-әниләр белән хезмәттәшлекне планлаштыру -

катнашучыларның максатларын, вазифаларын үзара аралашу ысулларын билгеләргә;
- сораулар формалаштырырга, җитмәгән мәгълүматны башкалардан сорашып белергә;
- проблеманы ачарга, аны тормышка ашырырга, үзара килешүгә ирешергә;
- эшлекле партнерлы аралашырга, төркемдә үзара ярдәм итешергә;
- үз фикереңне тулы, төгәл һәм ачык , аңлаешлы итеп әйтергә, аны якларга.

Предметны өйрәнү нәтиҗәләре:
- әсәрләрне сәнгатьле һәм хатасыз уку;
- әсәрдәге өзекләрне сайлап ала, рәсемгә төшерә белү;
- Рәсемнәр һәм әсәрләр арасындагы бердәмлекне таба белү;
- әдәби әсәр белән эшли белү;
- укылган әсәрне хикәяли белү;
- әсәрләрне сәхнәләштерә белү;
- текстны рольләргә бүлеп укый белү;
- әсәр геройларына кыскача характеристика бирә белү;
- язучыларның кызыклы хәлләрне җиткерү алымнарын белү.

Математика:
Цель: математическое развитие младшего школьника-формирование способностей к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 
информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.), освоение начальных 
математических знаний, использование арифметических способов для разрешения 
сюжетных ситуаций.

Задачи :
• 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;
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• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

• приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
• развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.

Содержание курса
Числа и величины
Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 
разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Вместимость. Единица 
вместимости (литр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин.
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия 
с числами «нуль» и «единица». Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия.Деление с остатком. Числовое 
выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 
Перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении. Умножение и 
деление суммы на число. Использование свойств арифметических действий для удобства 
вычислений. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений.
Текстовые задачи
Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом.
Задачи, содержащие отношения «больше на(в)...», «меньше на (в)...»
Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 
Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. 
Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление 
с помощью уравнений.
Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним 
выражением.
Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с полными 
данными.
Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению с 
минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости(выше—ниже,слева— 
справа,сверху—снизу,ближе дальше, между и пр.).Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат. Геометрические тела. Распознавание и называние: куб. 
Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние и равнобедренные. 
Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота треугольника. 
Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. Распознавание и называние: куб. 
Развертка куба.
Геометрические величины
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Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Площадь. Единицы 
площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение 
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин. Фиксирование 
результатов сбора. Диаграмма. Чтение диаграмм: столбчатой, круговой

Планируемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 
учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных), позволяющих достигать 
предметных и метапредметных результатов.
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
• самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей вила 
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества);
• в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Обучающиеся получат возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо
вательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника 
нацеленные на 2-ю линию развития - умение определять свое отношение к миру.

Регулятивные УУД:
• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
• учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
• составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала.
Обучающиеся получат возможность для формирования:

• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
• ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин

формация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
• отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;
• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и яв

ления; определять причины явлений, событий.

Обучающиеся получат возможность для формирования:
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний;
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• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 
учебно-научного текста;

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информа
цию в виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития - умение объяснять мир.

Коммуникативные УУД:
• донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
• донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы;
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (по
буждающий и подводящий диалог).

Обучающиеся получат возможность для формирования:
• читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять се
бя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план;

• договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в со
вместном решении проблемы (задачи);

• учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со

трудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений.

Обучающиеся научатся:
• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов;
• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых;
• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, <, =);
• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел;
• применять сочетательное свойство умножения;
• выполнять группировку множителей;
• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число;
• применять правило деления суммы на число;
• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей;
• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 действия;
• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неиз- вестного 

делителя, неизвестного делимого;
• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»;
• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное;
• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двуз

начное;
• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений;
• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

прощения вычислений;
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• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая после
довательность;

• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, 
остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай 
равнобедренного, разносторонний);

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон;
• строить прямоугольник заданного периметра;
• строить окружность заданного радиуса;
• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и 

диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности для 
решения задач;

• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением (с 
проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу площади 
прямоугольника (3 = а ■ Ь);

• применять единицы длины - километр и миллиметр - и соотношения между ними и 
метром;

• применять единицы площади - квадратный сантиметр (кв. см или см2), квадратный
2 2 дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квадратный километр (кв. км пи

км2) - и соотношения между ними;
2 2• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм 6 см 

106 см2);
• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки;
• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме;
• решать простые задачи на умножение и деление;
• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и 

решения задач на кратное или разностное сравнение;
• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением;
• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе

Окружающий мир:
Цель : формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребенком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 
многообразия российского общества.

Задачи:
- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;
- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
- 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;

- 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);

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире;

- изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и воспитание у 
школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей, 
сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование элементарной 
экологической культуры, формирование навыков нравственного поведения в природе, 
быту, обществе;
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- охрана и укрепление психического и физического здоровья детей.
Содержание курса 

Человек и природа
Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус -  модель земного шара. Параллели 
и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план местности. 
Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное). 
Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океан на глобусе и на карте 
полушарий. Реки и озера.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, условные 
обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры предупреждения и борьбы с 
оврагами. Самые крупные равнины и на территории России (Юго-Восточная и Западно
Сибирская). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 
наблюдений и собеседования со взрослыми).
Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас.
Вещества, тела, частицы. Вещество- это то, из чего состоят все природные объекты (то, что 
нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, что создано человеком). 
Природные тела (тела живой природы) -  человек, животные, грибы, растения, микробы. 
Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др. ) искусственные тела -  
предметы. Молекулы и атомы- мельчайшие частицы, из которых состоят вещества. 
Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и др. твердые 
вещества, жидкости и газы. Три состояния воды -  твердое, жидкое, газообразное. Свойства 
воды в жидком , твердом и газообразном состояниях. Вода -  растворитель. Растворы в 
природе. Почему воду надо беречь.
Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 
Круговорот воды в природе.
Воздух- это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха. 
Значение воздуха для человека, животных, растений.
Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, температура воздуха, туман, облака 
(форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измерение 
температуры воздуха. Приборы, определение направление ветра (флюгер) и силу ветра 
(анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, 
умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений за 
погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой».
Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные
ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных ископаемых 
на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных 
ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию 
полезных ископаемых.
Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи 
питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека.
Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото -  единство живой и неживой природы 
(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные 
сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу.
Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у водоема. 
Человек -  защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). Взаимосвязь в
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природном сообществе (например, клевер -  шмели -  мыши -  кошки). Природные сообщества 
родного края (два- три примера). Посильное участие в охране природы родного края.
Человек и общество
Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья Конституции 
российской Федерации : гражданин обязан защищать природу и окружающую среду). Право 
человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские заповедники. 
Растения и животные Красной книги России (условные обозначения Красной книги России, 
изображение животных Красной книги России на юбилейных серебряных и золотых 
монетах).
Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: зима 
(декабрь, январь, февраль)- весна (март, апрель, май)- лето (июнь, июль, август)- осень 
(сентябрь, октябрь, ноябрь). Век- отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории 
строительства Московского Кремля (XII век- деревянный, XIV век- белокаменный, XV век- 
из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с историей строительства 
Московского Кремля.
Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей- основателей городов 
(Ярослав Мудрый- Ярославль, Юрий Долгорукий- Кострома, Переславль- Залесский). 
Основные достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI -XVII вв., Троице- 
Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей «Ботик» в Переславле- 
Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме- XVII в.; 
«Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире- XII в.).

Город Санкт- Петербург. План -карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). строительство города. 
Санкт- Петербург- морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности города: 
Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская 
крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров 
(домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж.

Правила безопасного поведения
Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники 
безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром.
Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде ( учет дополнительного 
времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная опасность при 
переходе дороги на «зебре»).

.Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных 
разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, 
переправа через водные пространства).

Планируемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения
3 класс

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 -м  классе 
являются :

- осознание себя жителем планеты Земля,чувство ответственности за сохранение её 
природы;

- осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 
гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся к её природе, 
сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 
современной российской жизни;
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осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 
целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России;

- уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания базовых 
общечеловеческих ценностей;

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 
норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме;

- установке на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 
помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 
творческому труду;

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 
выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 
являются формирование следующих универсальных учебных действий:

Регулятивные УУД:
- способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание закономерностей мира природы, социальной 
действительности и внутренней жизни человека;

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;
- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста;
- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:

• Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.

• Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргументы.

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения.

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 
ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 
план.
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• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 
в 3-ем классе является формирование следующих умений:

• приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, 
действий энергии;

• приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой;
• объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека;
• приводить примеры живых организмов разных «профессий»;
• перечислять особенности хвойных и цветковых растений;
• животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

птиц, зверей), грибов.
• доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам.
• Овладеть основами экологической грамотности, элементарными

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

• Понимание роли и значения родного края в природе и историко
культурном наследии России, в ее современной жизни;

• узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать 
выводы;

• отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, 
что создано природой;

• объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;
• по году определять век, место события в прошлом;
• отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского

государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной России.
Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и 
столицу.

• учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к 
прошлому и настоящему родной страны.

Изобразительное искусство:
Изучение изобразительного искусства в 3 классе направлено на достижение 

следующей цели: освоение знаний о мире пластических искусствах, изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне- их роли в жизни человека и общества.

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
-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.).

-способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их оценки.

Содержание курса 
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
художник и зритель. Представление о роли изобразительных искусств в повседневной 
жизни человека.
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Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Изображение деревьев, 
птиц, животных. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, средствами живописи. Цвет-основа языка живописи. 
Скульптура. Элементарное приемы работы с пластическими скульптурными 
материалами для создания выразительного образа. Художественное конструирование и 
дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 
моделирования (пластилин, бумага, картон). Декоративно-прикладное искусство. 
Понятие о синтетичном характере народной культуры(украшение жилища, предметов 
быта, костюма, сказки).
Азбука искусства(обучение основам художественной грамоты)
Композиция. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ-в построении композиции. 
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов Линия. 
Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые). Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Форма. Сходство контраст форм. Природные формы. Объем. 
Выразительность объёмных композиций. Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный 
порывистый). Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства
Земля -  наш общий дом. Разница в изображении природы в разное время года, суток в 
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи родной природы. Образ человека в 
традиционной культуре. Жанр портрета. Жанр натюрморта. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 
одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению. Создание моделей предметов 
бытового окружения человека. Использование в индивидуальной и коллективной 
деятельности различных художественных техник и материалов.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения

Личностные результаты:
- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России.
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
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поиска средств ее осуществления.
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.

Познавательные УУД:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
- использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета.
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах.
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами

Коммуникативные УУД:
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

Технология:
Цель курса: овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и 
общества; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной 
оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с 
информацией в учебной деятельности и повседневной жизни.

Задачи курса:
- формирование опыта как основы обучения и познания;
- осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов;

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности;

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера;

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 
окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире профессий;

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 
труда; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 
применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.

Содержание курса
Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда,
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самообслуживания
Трудовая деятельность в жизни человека
Распространённые виды профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой. Общее 
представление о технологическом процессе. Анализ задания, планирование трудового 
процесса, поэтапный контроль за ходом работы, навыки сотрудничества. Элементарная 
творческая и проектная деятельность
Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка изделия в 
действии. Результат проектной деятельности -  «Парк сельскохозяйственных машин». 
Самообслуживание
Декоративное оформление культурно-бытовой среды.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (18 ч) 
Искусственные материалы 
Бумага и картон
Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, копирка, 
крепированная, калька. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура поверхности, 
прочность.
Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: цветной, 
коробочный, гофрированный. Свойства картона: цвет прочность, толщина, гибкость, жёсткость, 
фактура поверхности. Сравнение свойств разных видов картона между собой и со структурой 
бумаги.
Выбор картона для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. 
Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по 
шаблону, по линейке и по угольнику. Использование измерений для решения практических 
задач: виды условных графических изображений -  простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, ножницы, 
канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка 
для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и 
шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, 
шила.
Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, резание 
ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом, гофрирование, сгибание, 
скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, 
проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, 
сушка.
Практические работы: изготовление новогодних подвесок, декоративных композиций, упаковок, 
коробок, подставок для письменных принадлежностей, планшетов, картонных фигурок для 
театра с подвижными элементами.
Текстильные материалы
Общее представление о текстильных материалах, их практическое применение в жизни.
Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения. 
Сопоставление тканей по основным свойствам: цвету, фактуре поверхности, толщине.
Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей.
Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. Выбор ниток для
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изготовления изделия в зависимости от их свойств.
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для 
вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приёмы рационального 
и безопасного использования игл и булавок.
Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание 
нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продёргивание бахромы, разметка через 
копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на 
картонную основу, сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и 
тамбурным швами.
Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, обложек для записных книг, 
открыток, закладок, аппликаций, кукол для пальчикового театра, коллажа, нитяной графики. 
Металлы Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства фольги: цвет, 
блеск, толщина, прочность, жесткость, гибкость, способность сохранять форму.
Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой стержень шариковой 
ручки, подкладная дощечка.
Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по шаблону, 
резание ножницами, скручивание.
Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений для подвижного
соединения деталей картонных фигурок.
Утилизированные материалы
Вид материала: пластмассовые разъёмные упаковки-капсулы.
Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, шило, 
фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. Приёмы рационального и безопасного 
использования ножниц, шила.
Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: разметка 
по шаблону, надрезание ножницами, прокалывание шилом, сборка деталей (гвоздиком), отделка 
клейкой бумагой.
Практические работы: изготовление игрушек-сувениров.
Конструирование и моделирование
Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции (разъёмная, неразъёмная) и 
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей (подвижное и неподвижное). Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления по 
назначению изделия).
Конструирование и моделирование несложных технических объектов по рисунку, схеме и 
простейшему чертежу, эскизу, по заданным условиям (функциональным, декоративно
художественным).
Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию воздуха; 
змейки для определения движения тёплого воздуха; устройства из полос бумаги; компаса; весов 
для определения веса воздуха; флюгера.
Практика работы на компьютере
Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч)
Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства 
компьютера. Назначение основных устройств компьютера.
Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители 
информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с 
электронными дисками. Приёмы работы с электронным диском, обеспечивающие его
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сохранность.
Основы работы за компьютером (5 ч)
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение). Правильное 
завершение работы на компьютере. Организация работы на компьютере с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм.
Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие о 
тренажёре как программном средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об 
управлении работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной программы с 
помощью мыши.
Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с 
соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Технология работы с инструментальными программами (3 ч)
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми 
информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование. Вывод 
изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации творческого 
замысла.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе являются :
- воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально

личностных позиций,ценностных установок,раскрывающих отношение к труду,систему 
норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 
деятельности.;

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 
ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 
поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 
изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 
мастеров;

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития -  умение определять своё отношение к миру, 
событиям, поступкам людей.

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м  классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий, применяемых как в 
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:

Регулятивные УУД
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное;
- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним;
- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 
итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 
действии, вносить необходимые конструктивные доработки (средством формирования этих
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действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности);
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев 
(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов)

Познавательные УУД
- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 
энциклопедиях, справочниках, Интернете;

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 
и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах).
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития -  чувствовать мир, искусство.
Коммуникативные УУД
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения (средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог));

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи);

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством 
формирования этих действий служит работа в малых группах).

Предметные результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» 
к концу 3 -го года обучения

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

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

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

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

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

• 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:
Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья.

Задачи:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения
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функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта;
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 
играм, формам активного отдыха и досуга;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности.

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 
творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 
самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 
освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 
специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.

Содержание курса 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура, как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 
одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. Истрия развития физической культуры и первых 

соревнований.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование 
Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно - оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы.
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперед и назад..
Акробатические комбинации. Переворот в положение лежа на животе, кувырок вперед в упор
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присев, кувырок назад в упор присев.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастические упражнения прикладного характера.
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке.
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Легкая атлетика.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки.
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Плавание. Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений на суше, упражнения 
имитирующие технику плавания на суше.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,ловкость и 
координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 
игры на материале футбола, мини -  футбол.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 
Личностные результаты:

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
- уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
- различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
- поставленных целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и
- общие интересы.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

- умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на формирование и
- развитие двигательных качеств (скоростной выносливости);
- учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
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- адекватно воспринимать оценку учителя;
- оценивать правильность выполнения двигательных действий 

Познавательные УУД:
- осуществлять анализ выполненных действий;
- активно включаться в процесс выполнения заданий;
- выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений с предметами и без.
Коммуникативные УУД:
уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 
участвовать в коллективном обсуждении упражнений.
Предметные результаты:

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
- отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения;

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки;

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 
ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений;

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Музыка:
Цель: формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки.
Задачи:

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 
музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре
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своего народа и других народов мира;
- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
- обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества;
- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 
(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально
пластическое движение и импровизация).

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.

Содержание курса
Музыка в жизни человека
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 
многообразии музыкальных жанров и стилей.

Опера, балет симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры-драматизации.

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства
Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 
Интонация — источник элементов музыкальной речи. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.)

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь как сочинения 
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность
музыкальной речи, выразительность и смысл.

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
Система графических знаков для записи музыки. Современное нотное письмо, нотный стан. 
Запись нот — знаков для обозначения музыкальных звуков.

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. 
Развитие музыки в исполнении.
Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыка 
для детей: радио и телепередачи; сольная, хоровая, оркестровая; видеофильмы, звукозаписи 
(CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 
смешанный. Музыкальные инструменты.

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции. Содержание, образная сфера и музыкальный язык
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П ланируем ы е результаты  ф орм ирования У У Д  к концу 3-го года обучения

Личностные результаты:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий
- уважительное отношение к культуре других народов: эстетические потребности, ценности 
и чувства

- развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;
- навыки сотрудничества с учителем и сверстниками.
- развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
- умение строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном произведении) в устной 
форме;
- принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу;
- выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя.
Познавательные УУД:
- расширять свои представления о музыке и музыкантах;
умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 
изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;
- умение устанавливать простые аналогии ( образные, тематические) между 
произведениями музыки и изобразительного искусства;
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебника.
Коммуникативные УУД:
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) 
со сверстниками при решении музыкально- творческих задач;
- участие в музыкальной жизни класса (школы, города);
- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 
речевые средства;
- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
ее осуществления.

Предметные результаты:
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у учащихся 
будут сформированы:
- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности.
4 класс:
Русский язык

Цель -  овладение русским языком в целях общения и продолжения дальнейшего 
образования; развитие интереса к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации и чувства сопричастности к культуре и литературе русского народа и народов 
мира.
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Задачи:
• развивать у детей патриотическое чувство по отношению к русскому языку: любовь и 

интерес к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 
языку как части русской национальной культуры;

• развивать диалогическую и монологическую устную и письменную речь 
коммуникативные умения, способности к творческой деятельности;

• осваивать знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладевать 
элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;

• воспитывать эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.

Содержание курса
Морфемика и словообразование
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых 
и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу..

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 
«Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при 
словообразовании и словоизменении глаголов.
Фонетика и орфография.
Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости- 
звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена 
ударных и безударных гласных).

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 
Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований 

на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме 
одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова
Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-).
Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов лив- и ов-).
Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения.
Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов - ик- 

/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение).
Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 

(повторение).
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.

Фонетический разбор слова.
Синтаксис и пунктуация
Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 
бессоюзная и союзная связь. Знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 
членами. Предложения с однородными главными и однородными второстепенными 
членами предложения.

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами.
Разбор простого предложения по членам предложения.
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Представления о сложном предложении (наблюдения).
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Морфология. Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части 
речи (повторение).
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 
числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Правописание безударных падежных окончаний имен 
существительных трех склонений в единственном и множественном числе и их проверка 
(повторение). Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 
Морфологический разбор имени существительного.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,
-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3- го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. Синтаксическая роль 
местоимений в предложении.
Глагол. Значение и употребление в речи.

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного 
и совершенного вида. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 
овладение). Правописание глаголов-исключений.

Правописание глаголов в прошедшем времени.
Морфологический разбор глаголов.

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов . Союзы 
и, а, но, их роль в речи. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными 
членами.
Частица не, её значение.
Развитие речи с элементами культуры речи
Выражение собственного мнения, его аргументация.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи. Знакомство с жанром 
аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного произведения и 
составление аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на сборник 
произведений.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 
повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

Правила употребления предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об 
изумрудном, о рубиновом).

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 
Лексикография
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений,

175



орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 
«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов), 
словообразовательного для решения различных лингвистических задач. Создание учебных 
и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:

• свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную 
аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект 
рассмотрения в зависимости от учебной задачи.

• свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других книгах 
комплекта;

• в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать 
ее в разных учебных целях;

• свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой 
форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций).

В области коммуникативных учебных действий:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:

• освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 
большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• понимать основание разницы между заявленным точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 
высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать 
альтернативную позицию;

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 
точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы).

В области регулятивных учебных действий:
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата.

Литературное чтение:
Цель-  приобщение младших школьников к чтению на русском языке, восприятие и 

осмысление русскоязычных учебных и научно-популярных текстов, а так же русских 
художественных текстов, формирование читательской компетенции на основе 
самостоятельной читательской деятельности на русском языке 

Задачи:
• обогащение на основе чтения, восприятия, смысления художественных, 

научно-популярных и учебных текстов духовно-нравственных качеств младших 
школьников;

• формирование чувства гордости за свой народ и свою многонациональную 
страну; уважительное отношение к русской литературе и культуре, к литературам и 
культурам других народов России;

• развитие у нерусских учащихся эстетической восприимчивости к русскому 
художественному слову, художественной образности, понимание русского 
художественного текста как явления словесного искусства; развитие эстетического и 
художественного вкуса;

• формирование познавательной и творческой деятельности на основе учебных, 
научно-популярных , художественных текстов на русском языке; овладение 
простейшими практическими умениями работать с русскими художественными 
текстами, сопоставлять однотемные тексты русской и родной литературы, находить в 
них черты сходства.
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Содержание курса
Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних

представлений о мире
Устное народное творчество. Формирование общего представления о «мифе» как способе 
жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека древности, 
помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом 
дереве как связи между миром человека и волшебным миром; представления о тотемных 
животных и тотемных растения как прародителях человека.

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 
волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном, помощнике и волшебных 
предметах, Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов 
мира, в старославянских легендах и русских народных сказках.
Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического 
(исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ 
княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или 
ратными подвигами — свое отечество).
Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 
времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: 
волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»).
Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем в былине 
интерес к истории, а авторской сказке - интерес к миру чувств.

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной 
сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью 
магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности 
нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке).
Жизнь жанров фольклора во времени 
Взаимоотношения обрядов и праздников.
Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): 
жанровое и лексическое сходство.
Народная и авторская сказка.

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека.
Сказочная повесть. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких 
сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность 
переживаний героя.
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 
реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных 
заданий, волшебные числа и волшебные слова.
Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 
времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не 
знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе 
нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик.
Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 
окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об
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образе поэта через его творчество.
Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 
использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и 
композиционного повтора.
Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 
(на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 
Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас.
Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 
событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 
сложность характера героя и развитие его во времени;
драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Бумажная 
победа»);
формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира чувств, 
которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 
выразительность художественного языка.
Пытаемся понять, как на нас воздействует красота.
Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой 
биографии писателя (поэта, художника):
роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 
произведения;
участие воображения и фантазии в создании произведений;
диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками 
(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 
Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда.
Литература в контексте художественной культуры . Связь произведений литературы с 
произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 
Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих 
к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их тематического сходства, 
а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении 
мыслей и переживаний).
Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое 
отечество.
Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по 
ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о 
художниках-иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное 
произведение и сборник произведений. Представление о собрании сочинений. Использование 
толкового и этимологического учебных словарей для уточнения значений и происхождения 
слов, встречающихся на страницах литературных произведений.
Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование 
биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве 
писателя или поэта.
Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 
Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее.
Умения и навыки чтения и говорения. Совершенствование навыков выразительного и 
осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и 
письменной речью.
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Формирование культуры предметного общения:
умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста 
произведения;
способности критично относиться к результатам собственного творчества; 
способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 
следующие умения:

4. оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 
или плохие;
5. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
6. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
7. высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 
поступкам.

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 
вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 
героев), обеспечивающие 4-ю линию развития -  эмоционально-оценочное отношение 
к прочитанному.

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
• проговаривать последовательность действий на уроке;
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;
• учиться работать по предложенному учителем плану

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 
чтения.

Познавательные УУД:

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); в словаре;
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты.

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат, обеспечивающие 1 -ю линию развития -  формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).

Коммуникативные УУД:

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);

• слушать и понимать речь других;
• выразительно читать и пересказывать текст;
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;



• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 
исполнителя).

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 
чтения и организация работы в парах и малых группах.

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
сформированность следующих умений:

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 
заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
- делить текст на части, озаглавливать части;
- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
- подробно и выборочно пересказывать текст;
- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
- размышлять о характере и поступках героя;
- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;
- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 
приметы;
- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 
герои-помощники, нейтральные персонажи);
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

Татар теле:
Максат:

1) Коммуникатив максат: укучыларны ана телендә иркен сөйләшергә һәм 
аралашырга, логик эзлекле итеп уйларга өйрәтү.

2) Фәнни максат: татар теленең фонетик, график, орфографик, орфоэпик, лексик, 
сүз ясалыш, грамматик, стилистик нигезләре белән таныштыру.

3) Тәрбияви максат: укучыларда шәфкатьлелек, гумманлылык хисләре тәрбияләү, 
өлкәннәргә ихтирамлы булу, матурлыкны күрә, саклый белү, туган илең белән 
горурлану.

Бурычлар:
—  Татар телендә аралашу күнекмәләрсе булдыру;
—  Тел чараларын аралашу эчтәлегеннән чыгып сайлый белергә өйрәтү;
—  Укучыларны сүзлекәр белән эшләргә өйрәтү һәм сүз запасын баету;
—  Тел белеменең фонетика, лексика, граммматика бүлекләре буенча башлангыч 

белем бирү, өйрәнелә торган тел берәмлекләрен тикшерә, куллана белергә рус 
теле белән чагыштырып өйрәтү;

—  Укучыларда ныклы орфографик һәм пунктацион күнекмәләр булдыру;
—  Сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләреннән файдалану;
—  Укучыларда татар теленә хөрмәт һәм ихтирам тәрбияләү, телнең чисалыгын, 

дөреслеген саклау, телне, халыкның рухи мирасын өрәнүгә кызыксыну уяту.
Курсның эчтәлеге

1 -3 сыйныфларда үткәннәрне кабатлау
Фонетика, морфология һәм синтаксистан үткәннәрне кабатлау һәм тирәнәйтү 
Сүз. Телнең сүзлек байлыгы. Сүзнең лексик мәгънәсе
Сүзнең лексик мәгънәсе, алынма сүзләр, бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр, тотрыклы сүзтезмәләр, 
омоним, синоним, антонимнарны искә төшерү. Татарча-русча яки русча-татарча сүзлек, орфографик 
сүзлек, аңлатмалы сүзлек, фразеологик әйтелмәләр сүзлеге белән эшләү.
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Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы
Тамыр һәм кушымчаларны аера белү, кушымчаларның ясагыч һәм төрләндергечләргә бүленүен, 
сүзләрнең ясалыш буенча төрләрен (кушма, парлы сүзләр) искә төшерү. Ясалма, кушма, парлы, тезмә 
сүзләрнең ясалышы һәм язылышы; рус теленнән татар теленә кергән алынма кушма сүзләрнең 
үзенчәлекләре; сүз төзелешенә анализ ясау. Кушымчаларның төрле вариантларын (калын һәм 
нечкә кушымчалар, яңгырау, саңгырау һәм борын авазларына 
башланган кушымчалар), сингармонизм законына буйсынмаган 
сүзләргә сүз ясагыч кушымчаларның ялгану тәртибен, кайбер 
кушма сүзләрдә ь һәм ъ хәрефләренең язылыш кагыйдәләрен
аңлату һәм ныгыту. Сүзнең мәгънәле кисәкләре: тамыр һәм кушымчалар. Исем, сыйфат, фигыль,рәвеш 
сүз төркемнәрен ясый торган продуктив кушымчалар. Кушымчаларның ялгану тәртибе. Тамыр һәм 
ясалма сүзләр. Кушма һәм парлы сүзләр. Тамырдаш сүзләр.
Морфология 
Сүз төркемнәре 
Исем
Мәгънәсе, сораулары, формалары, ясалышы, җөмләдәге урыны турында кабатлау. Исемнәрнең хәбәр 
булып килүләренә күзәтүләр. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Берлек һәм күплек сандагы исемнәр. 
Исемнәрнең килеш һәм тартым белән төрләнеше. Калын һәм нечкә төрләнеш. Сингармонизм законына 
буйсынмаган сүзләргә кушымча ялгау. Килеш кушымчаларының дөрес язылышы.
Баш килеш. Бу формада исемнәрнең җөмләдә ия, хәбәр, иярчен кисәк була алулары. Төшем килешенең
мәгънәсе, җөмләдәге
функциясе.
Фигыль. 4 нче сыйныфта 1—3 нче сыйныфта үткән материалны искә төшереү. Хикәя фигыльнең 
билгеле үткән заман, нәтиҗәле
үткән заман формалары; киләчәк заман формалары: билгесез киләчәк заман, билгеле киләчәк заман. 
Боерык фигыль: боерык фигыльнең мәгънәсен һәм зат-сан белән төрләнеше, боерык фигыльне куллану 
һәм дөрес язу. Фигыльнең җөмләдә хәбәр булып килүе, антоним һәм синоним фигыльләр. Инфинитив. 
Сыйфат. Сыйфат дәрәҗәләре, аларның дөрес язылышы һәм кулланылышы. Сыйфатның җөмләдәге 
функциясе (аергыч, хәбәр), 
синоним һәм антоним сыйфатлар.
Алмашлык. Зат, сорау, күрсәтү алмашлыклары. Алмашлыкларның килеш белән төрләнеше, дөрес 
язылышы. Алмашлыкларның сөйләмдәге роле.

Сан. Сүз төркеме буларак сан турында мәгълүмат. Саналмыш. Микъдар, тәртип, чама саннары турында 
мәгълүмат . Саннарның җөмләдәге функциясе.
Рәвешләр турында башлангыч мәгълүмат бирү, җөмләдәге функциясе.
Кисәкчә турында төшенчә бирү, аларның мәгънә төсмерләре.
Бәйлек һәм бәйлек сүзләр, аларны җөмләдә куллану.
Теркәгеч
Кабатлау
Синтаксис
Сүзтезмә һәм җөмлә. Сүзтезмә һәм тезмә сүзләр, сүзтезмәдәге иярүче һәм ияртүче сүз. Җөмләнең баш 
һәм иярчен кисәкләре. Аергыч. Җыйнак һәм җәенке гади җөмлә. Тиңдәш кисәкләр һәм алар янында 
тыныш билгеләре. Эндәш сүзләр һәм алар янында тыныш билгеләре. Гади һәм кушма җөмлә. 
Бәйләнешле сөйләм
Текст. Тема. Текст өлешләре. Сөйләм этикасы. Хикәяләү, тасвирлау, фикерләү текстлары.
Кабатлау татар теленнән Кечкенә БРИ (Мини - ЕРЭ) Тест

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 
Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре:
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- укучының өйрәнгән предметы (татар теле) буенча алган белем һәм 
күнекмәләре аның шәхес булып формалашуы өчен нигез була алу;

- уку һәм танып белүгә битараф булмау, тормышка актив карашта тәрбияләнү;
- ирешкән нәтиҗәләрнең баланың рухи-әхлакый үсешенә, сәламәт һәм хәвеф- 

хәтәрсез яши белүенә бәйле булу.

Метапредмет универсаль уку гамәлләре:
Регулятив:
- максатка ирешүдә үҗәтлек, авырлыкны җиңүгә әзер булу, авырлыкларны 

чишү ысулларын эзләүгә ихтыяҗ формалаштыру;
- план төзү һәм гамәлләр тәртибен ачыклау;
- ирешеләчәк нәтиҗәне алдан күрү;
- проблеманы чишүдә берничә вариант табу, аларны кулланып карау;
- үтәлгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү, уңышлылыгына бәя бирү;
- кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылу.

Танып-белү:
- эшчәнлек барышын һәм нәтиҗәләрен тикшереп һәм бәяләп бару;
- сызым, схема, таблица, шартлы рәсем, план күчерү, үзгәртү, төзү;
- охшашлык һәм аермалыкларны аеру, чагыштыру;
- бербөтенне өлешләргә бүлү;
- аерып алынган нигез буенча объектларны тәртипкә салу;
- нәтиҗә чыгару;
- охшашлыклар урнаштыру;
- проблеманы кыска һәм ачык итеп әйтү;
- проблеманы чишү алымнарын хезмәттәшлектә табу.

Коммуникатив:
- укытучы, туганнар, әти-әниләр белән хезмәттәшлекне планлаштыру -  

катнашучыларның максатларын, вазифаларын үзара аралашу ысулларын билгеләү;
- дискуссиядә катнашу, сораулар формалаштыру, җитмәгән мәгълүматны 

башкалардан сорашып белү;
- проблеманы ачу, аны тормышка ашыру, үзара килешүгә ирешү;
- эшлекле партнерлы аралашу, төркемдә үзара ярдәм итешү;
- үз фикереңне тулы, төгәл һәм ачык, аңлаешлы итеп әйтү, аны яклау.

Предмет универсаль уку гамәлләре:
- татар теле белеме тармакларына караган белемнәргә ия булу;
- татар теле буенча алган белемнәрне гамәлдә куллана белү;
- иҗади һәм мөстәкыйль фикерләү мөмкинлекләрен үстерү.

Әдәби уку
Максат: укучыларда татар әдәбиятыннан беренчел мәгълүматлар, күзаллау булдыру, әдәби 
әсәрләрне аңларга һәм кабул итәргә өйрәтү, логик фикерләү сәләтен камиләштерү, рухи 
дөньяларны баету.

Бурычлар:
—  Әдәби әсәрләрне дөрес, сәнгатьле, тиз укырга һәм аңларга өйрәтү;
—  Әдәби әсәрләр белән эшләү, текст эчтәлеген үз сүзләре белән сөйләү күнекмәсен 

камилләштерү;
—  Мөстәкыйль рәвештә әсәрләрне укырга һәм үзләштерергә күнектерү, китапка 

кызыксыну булдыру;
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—  Белемгә омтылыш тәрбияләү, укучының иҗади, логик фикерләвен, хәтерен, эстеттик 
зәвыгын үсҗерү, үз-үзен тәрбияләвенә ирешү;

—  Әдәби әсәрләрне уку һәм өйрәнү барышында нәни укучыларда рухи һәм әхлакый 
кыйммәтләр хакында, уңай һәм тискәре сыйфатлар, яхшылык һәм яманлык турында 
күзаллау булдыру;

—  Үз халкыңа, аның асыл сыйфатларына, әдәбиятына, мәдәниятенә, Россия 
җирлегендә яшәүче башка халыкларның мәдәниятенә, милли әдәбиятларга карата 
хөрмәт, күпмилләтле илең белән горурлан хисләре тәрбияләү.

Курсның эчтәлеге
Халык авыз иҗаты
Мифлар турында гомуми күзаллаубулдыру. Борынгы халыкларның тормышы, кеше 
һәм табигать арасындагы мөнәсәбәт. Тормыш агачы, тотем хайван һәм үсемлекләр, 
кешеләрнең аларга карашы, борынгы традицияләрнең сакланышы.
Тылсымлы әкиятләр.
Дөнья турында борынгы күзаллаулар чагылышы.тылсымлы әкият герое. Тылсым дөньясы, 
тылсымлы предметлар, сихри саннар, сүзләр, тылсымлы булышчылар. Тылсымлы әкият 
законнары: әкият герое өеннән чыгып китә, максатка ирешү
Юлы (тылсым дөньясы, карурманнар аша үтүче юл, сынаулар, тылсымлы булышчы 

ярдәме, җиңү шатлыгы). Халык әкиятләренең мифлар, легендаларда чагылышы. 
Риваятьләр һәм легендалар.
Риваять һәм легендаларда сөйләнгән геройлар, аларның кичерешләре. Тарихи бәйләнеш. 
Төрле аңлатмалар, аларның килеп чыгышы. Риваять һәм легендаларда бирелгән 
вакыйгаларның әкиятләрдә чагылышы.
Автор әкиятләре.
Автор әкиятләренең халык әкиятләре белән охшашлыгы (жанр һәм сюжет). Халык 
әкиятләрендәге тылсым юлы белән җиңүләр, автор әкиятләрендә акыл беллән эш итеп 
уңышка ирешү, ярату һәм яратыла белүнең көче.
Фольклор жанрының тормышта, хәзерге вакытта яшәеше.
Халык традицияләре һәм бәйрәмнәр. Символик төшенчәләр. Гимннар (Татарстан гимны). 
Халык һәм автор әкиятләре.
Хикәя.
Хикәя жанры турында күзаллау формалаштыруны дәвам итү. Хикәя геройлары, аларның 
портрет һәм характер үзенчәлекләре, башкарган гамәлләре аша чагылышы. Авторның үз 
героена мөнәсәбәте. Геройларга чагыштырма характеристика. Герой хаарактерының 
катлаулылыгы, вакыт белән бйләнеше. Герой яшәгән тирәлек, пейзаж. Хикәядәге 
чынбарлык чагылышы. Әдәби тел берәмлекләре.
Әкият һәм хикәя жанрының үзгәлеге турында күзаллау формалаштыру. Әкият һәм 
хикәя жанрының композиция үзенчәлегенкүзәтү аша аңлату. Укучы-тыңлаучыга табигый 
көчләрнең серен, әкият геройларының серле тормыш агышын күрсәтү, хикәя 
геройларының характерын тормыштан алынган вакыйгаларны чагылдырып сөйләү. 
Шигърият.
Кеше һәм табигат бергәлеге. Дөньяны шагыйр күзлегеннән чыгып күзаллау. Әйләнә-тирә 
дөньяның матурлыгы -  шагыйрь өчен илһам чишмәсе булуына инандыру. Шигырьдә 
чагыштыру, сынландыру, эпитет. Автор әсәрләрендә һәм халык авыз иҗатында 
охшашлык. Чагыштыру, контраст, җанландыру кебек гади әдәби алымнарны таба белү. 
Җанлы сөйләмнең мөһим чараларын үзләштерү күнегүләре: темп, тавыш көче, тон, сөйләм
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мелодикасы ( тавышны күтәрү, түбәнәйтү)
Библиографик культура

“Эчтәлек” бите белән танышу, аңа карап кирәкле әсәрне китаптан таба белү, кече яштәге 
мәктәп баласының дәреслектән тыш эшчәнлеген оештыру; өй, мәктәп китапханәләреннән 
файдалану. Фән буенча сүзлек, белешмә әдәбият, вакытлы матбугат белән эшләү. Балалар 
китабы белән эшләү. Китапның төп элементларын аеру: китап тышлыгы, китап төпсәсе, 
битләре. Китапны саклап тоту күнекмәләре булдыру. Төрле җыентыклар төзергә өйрәтү. 
Әсәр авторлары турында мәгълүмат туплау.
Уку , сөйләү, тыңлау күнекмәләре формалаштыру
Сәнгатле уку күнекмәләре формалаштыру ( интонаия, тон, темп саклап кычкырып уку/ 
Автор бирергә теләгән картинаны күзаллау. Эчтән укый белергә күнектерү. Чылбыр 
рәвешендә укыганда, үз урыныңны белп чират буенча уку. Укылган әсәрә анализ ясау. Уку 
техникасын үстерү.

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 
Танып -белү УУГ :

—  Дәреслектә ориенталаша белү;
—  Шартлы билгеләрнең телен белү;
—  Текстның билгеле бер өзегенә дәреслектән иллюстрация табу;
—  Тексттан билгеләнгән өзекне табу;
—  Дәреслек һәм мөстәкыйль эш дәфтәрендәге мәгълүматлар белән эшли белү;
—  Билгеле бер биремне эшләү өчен мәктәп китапханәсенә бару.
—  “Музей йорты”на барып билгеле бер картинаны табу, аны күзәтә һәм 

анализлый белү;
—  Текстта ориентлашу:чагыштыру, сынландыру, контраст урыннарны билгеләү;
—  Текст өстендә төрле биремнәр башкару;
—  Төрле чыганаклар белән эшли белү.

Регулятив УУГ :
—  Кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып гамәлләр кылу;
—  Гамәлләрне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау;
—  Үз эшчәнлегеңне контрольгә алу , биремне үтәүнең дөреслеген тикшерү;
—  Тормыш тәҗрибәсен куллану;
—  Халык авыз иҗаты һәм автор әсәрләрен аера белү;

Эшләгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре

—  Тормыш тәҗрибәсен куллану;
—  Күршең белән, төркемнәрдә (зур һәм кечкенә) хезмәттәшлек итү;
—  Ачыклый торган сораулар бирә белү;
—  Эчтән һәм кычкырып аңлап уку;
—  Төрле фикерләрне исәпкә алу һәм үз позицияңне нигезләү;
—  Башкаларның фикерен тыңлый һәм үз фикереңне әйтә белү;
—  Табигать һәм кешелек дөньясының бердәмлеге;
—  Ялгыш фикерләрне вакытында тәнкыйтьли белү, хаталарны күрсәтү;
—  Билгеле бер темага сөйләм төзи белү;

Әсәр авторлары турында мәгълүмат туплау.
Шәхескә ккагылышлы УУГ :

—  Дәреслек геройларына, күршеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасы 
күрсәтү;

—  Үз уңышларың, уңышсызлыкларың турында фикер йөртү;
—  Үз мөмкинлекләреңне бәяләү;
—  Үз эшчәнлегеңнең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтияҗ формалаштыру.
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Математика:
Цели:

• математическое развитие младшего школьника- формирование способностей к интел
лектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.)

• освоение математических знаний - использование арифметических способов для 
разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 
арифметических действий;

• развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни.

Задачи:
- математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 
деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 
математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 
высказывания, делать обоснованные выводы.

-  развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, 
включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование 
элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при 
решении задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д.

-  освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения 
решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 
информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания 
и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; 
использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить 
простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических 
действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую 
готовность к продолжению образования.

-  воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни.

Содержание курса
Числа и величины 
Натуральные и дробные числа
Новая разрядная единица - миллион (1000000). Знакомство с нумерацией чисел класса 
миллионов и класса миллиардов.
Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных 
чисел: числителя и знаменателя. Дробная черта как отличительный знак записи дроби. 
Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.
Арифметические действия 
Действия над числами и величинами
Алгоритм письменного умножения многозначных чисел столбиком.
Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 3 
однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного 
частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком.
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Алгоритм письменного деления с остатком столбиком. Случаи деления многозначного числа на 
однозначное и многозначного числа на многозначное.
Сложение и вычитание однородных величин.
Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины.
Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.
Умножение величины на дробь как нахождение части от величины.
Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части.
Деление величины на однородную величину как измерение.
Величины и их измерение
Единица времени — секунда. Соотношение между минутой и секундой (1 мин = 60 с), часом и 
секундой.
Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел произвольными 
мерками.
Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический 
метр. Соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями между 
соответствующими единицами длины.
Литр как единица объема и вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение 
между литром и кубическим сантиметром, между литром и кубическим дециметром.
Элементы геометрии
Диагональ многоугольника. Разбиение многоугольника на несколько треугольников. Разбиение 
прямоугольника на два равных треугольника. Площадь прямоугольного треугольника как 
половина площади соответствующего прямоугольника.
Определение площади треугольника с помощью разбиения его на два прямоугольных 
треугольника.
Знакомство с некоторыми многогранниками (призма, пирамида) и телами вращения (шар, 
цилиндр, конус).
Г еометрические величины 
Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади
Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры.
Вычисление площади прямоугольника.
Работа с текстовыми задачами 
Арифметические сюжетные задачи
Текстовые задачи на пропорциональную зависимость величин: скорость - время - расстояние; 
цена - количество - стоимость; производительность - время работы - объем работы. Задачи на 
вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. Алгебраический 
способ решения арифметических сюжетных задач.
Знакомство с комбинаторными и логическими задачами.
Элементы алгебры
Уравнения. Корень уравнения. Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений: 
подбором, на основе зависимости между результатом и компонентами действий, на основе 
свойств истинных числовых равенств.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов(«и»; «не»; «если.
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то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»;
«некоторые»); истинность утверждений.
Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

Планируемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
Личностные результаты.

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 
учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится, или получить 
возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 
соученикам.

Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 
инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить 
возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 
выполнения задания.

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:
- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков;
- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:
а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем:
б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно;
в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий;
- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный ответ);
- строить объяснение в устной форме по предложенному плану;
- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице;
- выполнять действия по заданному алгоритму;
- строить логическую цепь рассуждений;
Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, 
в группе.

Изобразительное искусство:
Цель: воспитание эстетических и нравственных чувств, интереса к изобразительному
искусству и овладение элементарной художественной грамотой.

Задачи:
• Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру.

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира;

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

• формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Содержание курса 

Рисо вание с натуры. (рисунок и живопись)
Выбор средства художественной выразительности для создания живописного образа.
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Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и передача их 
на плоскости и в пространстве. Рисование с натуры отдельных предметов, а также группы 
предметов (натюрморт) призматической, цилиндрической, шаровой, комбинированной 
формы с попыткой передачи перспективного сокращения объема (предметы располагают 
сначала во фронтальной, затем в угловой перспективе) с проведением доступных учащимся 
объяснений к заданиям: 1) круг в перспективе (горизонтальное положение, выше, ниже 
линии горизонта), 2) фронтальная перспектива и 3) угловая перспектива. Рисование с 
натуры, по памяти и представлению фигуры человека, животных, птиц, рыб. 
Прочувствование и передача в рисунках красоты линий, формы объектов действительности, 
цветовой окраски предметов, их цветовой гармонии. Развитие зрительных представлений и 
впечатлений от натуры, восхищение красотой окружающего мира.
Рисо вание на темы, иллюстрирование. (композиции)

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Человек мир природы реальной жизни. Образ человека, природа в 
искусстве.

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. 
Изучение композиционных закономерностей.

Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: выделение 
композиционного центра, передачу светотени, использование тоновых и цветовых 
контрастов, поиск гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной 
и воздушной перспективы и др.

Развитие воображения, творческой фантазии детей, умения образно представлять 
задуманную композицию.
Декоративная работа.

Истоки декоративно -  прикладного искусства и его роль в жизни человека. Разнообразие 
декоративных форм в природе синтетический характер народной культуры (украшения 
жилища, предметов быта; костюма, русский пряник; лаковая миниатюра из Палеха на темы 
сказок; художественные росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, 
перегородки, прялки и т.д.).

Сказочные образы в народной культуре декоративно -  прикладном искусстве. Отражение в 
произведениях общечеловеческих идей о нравственности и эстетике.

Выполнение эскизов простейших объектов на основе орнаментальной и сюжетно
декоративной композиции.
Беседа об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.

Музыка:
Цель: формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального
восприятия музыки;
Задачи:

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре своего народа и других народов мира;

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 
слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности;

188



• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного 
творчества;

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 
(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическое движение и импровизация);

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению.

Содержание курса
Музыка моего народа
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские, хоровые ансамбли, песни и 
танца. Развитие музыки сопоставление чувств и мысли человека, музыкальных интонаций 
,тем, художественных образов. Интонация -  как озвученное состояние выражения эмоций и 
мыслей человека.

Обобщенное представление образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 
музыкальных жанров и стилей.

Народная песня -  энциклопедия жизни русского народа. Разнообразии жанров русской 
народной песни. От народной песни к творчеству композиторов. Общее и различное в 
музыке народов России и мира: содержание, язык, форма. Интернационализм музыкального 
языка. Единство общего и индивидуального в музыке разных стран и народов.

Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет 
непереходимых границ
Народные музыкальные традиции Музыка народов -  субъектов РФ. Сочинения 

композиторов на народные песни. Сочинения композиторов на темы песен других народов. 
Закономерности музыки и их отражение в произведение разных народов России. 
Взаимопроникновение музыкальных интонаций.

Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. Выразительность и
изобразительность музыки народов мира. Своеобразие музыкальных интонаций в мире Как 
музыка помогает дружить народам? Какие музыкальные инструменты есть у разных 
народов мира? Как прекрасен этот мир! Музыка народов мира: своеобразие интонаций и 
общность жизненного содержания; песенность, танцевальность и маршевость; 
выразительность и изобразительность 
Композитор -  исполнитель - слушатель

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Триединство понятий «композитор», «исполнитель», «слушатель».Композитор -  народ и 
личность характер и форма сочинения, интонационные особенности, композиторский 
стиль. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,симфонические). Исполнитель
-  состав исполнителей(солисты. ансамбли. оркестры, моры),характер исполнения. 
индивидуальный исполнительский стиль. Особенности слушания музыки. Школьники в 
роли исполнителей, слушателей, композиторов. Тема «Композитор -Исполнитель -  
Слушатель» как обобщение содержания музыкального образования школьников начальных 
классов.

Планирование результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения
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Личностные УУД:
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 
социальные, учебно -  познавательные и внешние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования;
- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей.

Регулятивные УУД:
- умение строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном произведении) в устной 
форме ( в соответствии с требованиями учебника для 4 класса);
- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей;
- умение формулировать собственное мнение и позицию.

Познавательные УУД:
- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 
изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям;
- умение устанавливать простые аналогии ( образные, тематические) между 
произведениями музыки и изобразительного искусства;
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебника.

Коммуникативные УУД:
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) 
со сверстниками при решении музыкально- творческих задач;
- участие в музыкальной жизни класса (школы, города).

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4классе являются
формирование следующих умений.

Окружающий мир:
Цель - формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и 

социальной среды и его места в этой среде как личности.
Задачи:

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 
жизненного опыта (опыта городской жизни -  с развитой инфраструктурой, с 
разнообразными источниками информации и опыта сельской жизни - с естественно
природным ритмом жизни);

• последовательное формирование у школьников общеучебных умений, 
основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять 
существенные признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений -  
работа с научно-популярной, справочной литературой и проведение фенологических 
наблюдений, физических опытов, простейших методов измерений;

• изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, 
человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, 
закономерностях окружающего мира и методах его познания с целью дальнейшего 
изучения в основной школе естественнонаучных и обществоведческих дисциплин;

• воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 
результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 
формирование элементарной экологической культуры, формирование навыков 
нравственного поведения в природе, быту, обществе;

• охрана и укрепление психического и физического здоровья детей.

Учебный предмет является интегрированным. Элементы основ безопасности 
жизнедеятельности, а также разделы социально-гуманитарной направленности 
преподаются в качестве модулей, включенных в содержание предмета
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«Окружающий мир».
Содержание курса

Человек и природа (изучется в разделах Земля -  планета Солнечной системы, Путешествие 
по природным зонам России, Человеческий организм, Изучаем органы чувств )

Земля -  планета, общее представление о форме и размерах земли. Смена дня и ночи на Земле. 
Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 
наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён 
года в родном крае на основе наблюдений.
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы).
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Заповедники, национальные 
парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 
людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 
здоровья, забота о них.
Человек и общество (изучается в разделах История Отечества, Родной край -  часть великой 
России, Путешествие по странам мира, Москва как летопись истории России, Мы -  граждане

России)
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 
Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 
за социальное и духовно- нравственное благополучие граждан.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России.
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка.
История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 
страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 
империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 
как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры.
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Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 
края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения
Личностные результаты:

•Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.

•Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.

•Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

•В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

•Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 
обсуждения.

•Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
•Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
•Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.
•В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев.

Познавательные УУД:
•Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
•Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
•Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
•Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий.
•Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.
•Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста.
•Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
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•Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.

•Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргументы.

•Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения.

•Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 
ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 
план.

•Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении проблемы (задачи).

•Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться.

Предметные результаты:
• объяснять роль основных органов и систем органов в организме 

человека;
•применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.);
•называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел;
•объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых;
•объяснять, в чём главное отличие человека от животных;
•находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения.
•оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
•доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
•по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), 

какие у них черты характера;
•отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 
•объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных 
религий и атеистов.

•объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 
друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на 
Земле в одно человечество;

•замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 
совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. 
Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.

Основы религиозных культур и светской этики:
Основная цель изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
модуль «Основы мировых религиозных культур»
— духовно-нравственное развитие и воспитание младшего школьника, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
укрепление духовного здоровья обучающихся.
Задачи:
• дать учащимся самые общие представления о возникновении и развитии традиционных 
религий России, об их обычаях и традициях;
• сформировать у обучающихся нравственный идеал каждой из традиционных религий 
России, показать общность для всех религий представлений о добре и зле;
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• показать особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее 
духовности и культуры;
• воспитать у обучающихся уважение к религиозным традициям русского и других 
коренных народов России.

Содержание курса
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.

Россия — наша Родина.
Основы религиозных культур и светской этики.

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 
книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 
традициях мира. Священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 
заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 
ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие,
забота о слабых,

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.
Духовные традиции многонационального народа России.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
Личностные результаты:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее -  ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 
числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики и этикета;

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

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты:

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;
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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.

Технология:
Цель курса «Технология» в начальных классах -  воспитание творческой, активной

личности, проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству и желание
трудиться.

Основные задачи курса:
• формирование представлений о необходимости труда в жизни людей и потребности 

трудиться, т.е. подвести детей к пониманию того, что всё необходимое для жизни, 
деятельности и отдыха человека создается трудом самого же человека -  «один для всех 
и большинство работают для одного»;

• расширение и обогащение практического опыта детей, знание о производственной 
деятельности людей, о технике, технологии;

• воспитание уважительного отношения к людям труда и результату их трудовой 
деятельности;

• формирование способов познания окружающего через изучение конструкций 
предметов, основных свойств материалов, принципов действия ручных инструментов, 
выращивание растений;

• формирование практических умений в процессе обучения и воспитание привычки 
точного выполнения правил трудовой и экологической культуры;

• воспитание трудолюбия; выработка терпения, усидчивости, сосредоточенности; 
формирование потребности трудиться в одиночку, в паре, в группе, умения 
распределять трудовые задания между собой;

• развитие любознательности через развитие внимания, наблюдательности, памяти -  как 
образной, эмоциональной, двигательной (моторной), так и словесно-логической; 
развитие фантазии, воображения, творческого технического и художественного 
мышления, конструкторских способностей; развитие сенсорного опыта, координации 
движений, ловкости, глазомера, пространственных представлений.

Содержание курса

Первоначальные умения проектной деятельности. Сбор и анализ информации о 
создаваемом изделии. Поиск и построение плана деятельности. Изготовление 
изделия. Проверка изделия в действии. Проект коллективного создания макета села 
Мирного.
Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 
практической деятельности)
Изготовление изделий из бумаги и картона. Бумага бархатная, ватман, 
крепированная. Выбор материалов в зависимости от назначения изделия. Приём 
разметки по чертежу, резание, соединение деталей клеем. Приём разметки по 
чертежу, резание, складывание заготовки. Резание ножницами по контуру, 
надрезание ножницами. Приём разметки по чертежу, циркулем. Приём разметки 
по чертежу и по шаблону. Декоративное оформление изделия прорезным 
орнаментом.
Изготовление изделий из природного материала. Приемы обработки соломки: 
резание, разглаживание, наклеивание. Декоративная композиция в технике
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аппликационных работ.
Изготовление изделий из текстильных материалов. Разметка деталей по 
выкройкам. Сметывание и сшивание деталей. Шов «строчка». Приём выкройки 
основы по чертежу. Оформление изделий вышивкой простым крестом.
Изготовление изделий из проволоки и фольги. Проволока, ее виды. Сгибание и 
скручивание заготовки, плетение по схемам. Продавливание заготовки по линиям 
для получения выпуклого изображения.
Изготовление изделий из полуфабрикатов Приём оклеивания ёмкости при 
помощи шпагата. Декоративное оформление изделия накладными деталями. 
Резание пластиковой бутылки на части, декоративное оформление изделия 
накладными деталями.
Сборка моделей из деталей конструктора. Общие представления о 
транспортирующих машинах. Сборка моделей по сборочной схеме. Приёмы 
монтажа изделия с использованием резьбовых соединений. Приёмы монтажа 
изделия с использованием резьбовых соединений.
Домашний труд. Общее представление об истории книгопечатания. Подклеивание, 
наращивание полей страниц, ликвидация разрывов книжных листов. Мелкий 
ремонт одежды с использованием текстильных материалов. Современная бытовая 
техника. Правила
управления. Чтение условных обозначений на панелях бытовых приборов и пультах 
управления.
Практика работы на компьютере. Практика работы на компьютере. Организация 
рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных устройств для работы 
с текстом. Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые 
редакторы). Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. 
Знакомство с правилами клавиатурного письма. Ввод в компьютер простого текста 
с клавиатуры. Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в 
тексте. Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. 
Открытие документа. Вывод документа на печать. Поиск информации на основе 
использования программных средств. Работа с простейшими аналогами 
электронных справочников.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 
формирование следующих умений:
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 
ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 
поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;
- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 
мастеров;
- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития -  умение определять своё отношение к миру, событиям, 
поступкам людей.
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Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м  классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 
неизвестное;
- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 
действия с ним;
- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью 
простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый 
контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 
вносить необходимые конструктивные доработки (средством формирования этих действий 
служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности);
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев 
(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов) 
Познавательные УУД
- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 
справочниках, Интернете;
- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 
учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 
явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 
(в информационных проектах).

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1 -ю линию развития -  чувствовать мир, искусство.
Коммуникативные УУД
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения (средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог));
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 
(задачи);
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством 
формирования этих действий служит работа в малых группах).

Физическая культура:
Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 
школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 
освоения двигательной деятельности.

Задачи:
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1. С о вер ш ен ство ван и е ж и зн ен н о  важ н ы х  н авы ков  и у м ен и й  в х о д ьб е , п ры ж ках , лазании , 

м етании ;

2. О б у чен и е ф и зи ч ески м  у п р аж н ен и ям  из так и х  видов  спорта, как  ги м н асти ка , л егкая  

атлетика, п лаван ие, а так ж е  п о д ви ж н ы м  и гр ам  и тех н и ч ески м  д ей стви ям  сп орти вн ы х  

игр, вх о дящ и х  в ш кольн ую  п рограм м у;

3. Р азви ти е  о сн о вн ы х  ф и зи чески х  качеств: силы , бы строты , вы н осли вости , ко о р д и н ац и и  

дви ж ен и й , гибкости ;

4. Ф о р м и р о ван и е общ и х  п р ед ставл ен и й  о ф и зи ческо й  культуре, ее зн ач ен и и  в ж и зн и  

человека, у кр еп л ен и и  зд о р о вья , ф и зи ческо м  р азв и ти и  и ф и зи ческо й  п одготовлен н ости ;

5. Р азви ти е  и н тер еса  к сам о сто ятел ьн ы м  зан яти я м  ф и зи чески м и  у п р аж н ен и ям и , у трен н ей  

ги м н асти кой , ф и зм и н у тк ам и  и п о дви ж н ы м и  играм и;

6. О б у чен и е п р о стей ш и м  сп о со б ам  ко н тр о л я  за  ф и зи ческо й  н агрузкой , о тд ел ьн ы м  

п о казател ям  ф и зи ческо го  р азви ти я  и ф и зи ческо й  п одготовлен н ости .

Содержание курса
Б азо вая  часть

О сн о вы  зн ан и й  о ф и зи ческо й  культуре.

О сн о вы  зн ан и й  о ф и зи ческо й  культуре, у м ен и я  и н авы ки , п ри ем ы  закал и ван и я , сп особ ы  

сам о р егу л яц и и  и сам окон троля.

Е стествен н ы е основы .
. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

О сновные формы движения, напряжение и расслабление мыш ц при выполнении упражнений. 

Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работаю щ их групп мы ш ц . 

Изменение роста, веса и силы мышц.

С о ц и ал ьн о -п си х о ло ги ч ески е  основы .

.Влияние физических упражнений, закаливаю щ их процедур, личной гигиены и реж има дня для 

укрепления здоровья. Ф изические качества и их связь с физическим развитием. К омплексы  упражнений на 

коррекцию осанки и развитие мышц.

К омплексы  упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение 

движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение 

жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды, Контроль за  правильностью 

выполнения физических упражнений, тестирование физических качеств.

П р и ем ы  закали ван и я. С п о со бы  сам о р егу л яц и и  и сам окон троля.

В оздуш ные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. П риемы  измерена пульса. Специальные 

дыхательные упражнения.

Водны е процедуры. О владение приемами саморегуляции, связанными с умение: расслаблять и напрягать 

мышцы. Контроль и регуляция движений. Тестирование физических способностей.

П о д в и ж н ы е игры .

Н а  м атер и ал е  р азд ел а  « Г и м н асти ка  с о сн о вам и  акробатики»: зад ан и я  н а ко о р д и н ац и ю  д ви ж ен и й  

типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с н ап р яж ен и ем  и р ассл аб л ен и ем  м ы ш ц  звен ьев  

тела)

Н а  м атери але  р азд ел а  «Л егкая  атлетика»: «Подвижная цель»,»Зайцы в огороде»,»Волк во 
рву»,»Невод».
Н а м атер и ал е  р азд ел а  « Л ы ж н ы е гонки»: «Куда укатишься за два шага».
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На материале раздела «Гимнастика»: «Лисы и куры», «Не ошибись», «Три движения».

Гимнастика с элементами акробатики.
Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. Признаки 
правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления мышц. Акробатические 
упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, 
прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 
присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на 
руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического 
козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, 
переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 
ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 
согнувшись со сходом «вперед ноги».
Легкоатлетические упражнения

Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных 
снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту.

Техника безопасности на занятиях. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 
Низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование. Понятие эстафета. Команды «Старт!», 
«Финиш!». Понятия о темпе, длительности бега. Влияние бега на здоровье человека. Элементарные сведения 
о правилах соревновании в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках.
Лыжная подготовка
Передвижения на лыжах: купаю щ ий и скользящие шаги, попеременный двухшажный ход , 
одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время передвижения по 
дистанции, спуски, подъем «лесенкой», «елочкой», торможение «плугом».
Вариативная часть
Подвижные игры с элементами баскетбола

Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила соревнований, судейство и 
безопасность в подвижных играх с элементами баскетбола. Ведение. Передача. Бросок. Ловля мяча. 
Двусторонняя игра с соблюдением правил соревнований и судейством.
Плавание
Знать элементарные элементы плавания, названия плавательных упражнении, способов плавания, 
влияния плавания на состояние здоровья, совершенствовать технику спортивных способов 
плавании: кроль на груди, спине, дельфин, брасс.

Планируемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 
предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 
является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 
(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 
результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 
по физической культуре являются:

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
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средства для достижения ее цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
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физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения;

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения;

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений;

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 
и соревновательной деятельности;

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Раздел программы гимнастика с основами акробатики ориентирован на формирование 
и развитие следующих видов универсальных учебных действий (УУД).
Универсальные Результат
учебные действия
(УУД)
Личностные - мотивационная основа на занятия гимнастикой;

-учебно-познавательный интерес к занятиям гимнастикой с
основами акробатики.

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на
формирование и развитие двигательных качеств (гибкости);
- планировать свои действия при выполнении комплексов 
упражнений с предметами и без и условиями их реализации;
- учитывать правило в планировании и контроле способа 
решения;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
-оценивать правильность выполнения двигательных действий.
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Познавательные

Коммуникативн ые

- осуществлять анализ выполненных действии;
- активно включаться в процесс выполнения заданий по 
гимнастике с элементами акробатики;
- выражать творческое отношение к выполнению комплексов 
общеразвивающих упражнений.
- уметь слушать и вступать в диалог;
-участвовать в коллективном обсуждении акробатических 
комбинаций.

Раздел программы лёгкая атлетика ориентирован на формирование и развитие 
следующих видов универсальных учебных действий (УУД).

Универсальные 
учебные действия
(УУД)
Личностные 

Регулятивн ые

Познавательные

Коммуникативные

Результат

- мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой; 
-учебно-познавательный интерес к занятиям лёгкой атлетики. 
-умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на 
формирование и развитие двигательных качеств (скоростно
силовой направленности);
- планировать свои действия при выполнении ходьбы, 
разновидностей бега, метании мяча с места, на дальность; 
прыжков в длину с места, разбега; в высоту;
- комплексов упражнений с предметами и без и условиями их 
реализации;
- учитывать правило в планировании и контроле способа 
решения;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
-оценивать правильность выполнения двигательных действий.
- осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий;
- активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой 
атлетике;
- выражать творческое отношение к выполнению комплексов 
общеразвивающих упражнений с предметами и без.
- уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 
-участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических 
упражнений.

Раздел программы лыжные гонки ориентирован на формирование и развитие 
следующих видов универсальных учебных действий (УУД).

Универсальные 
учебные действия 
(УУД)
Личностные

Результат

- мотивационная основа на занятия лыжными гонками, занятиями 
на свежем воздухе;
-учебно-познавательный интерес к занятиям лыжной подготовкой.
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Регулятивн ые -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на
формирование и развитие двигательных качеств (скоростной 
выносливости);
- учитывать правило в планировании и контроле способа 
решения;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
-оценивать правильность выполнения двигательных действий при 
перемещении на лыжах.

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лыжной 
подготовке;
- выражать творческое отношение к выполнению заданий с 
лыжными палками и без.

формирование и развитие двигательных качеств (скоростной 
выносливости);
- учитывать правило в планировании и контроле способа 
решения;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
-оценивать правильность выполнения двигательных действий при 
перемещении.

- активно включаться в процесс выполнения заданий по плаванию;
- выражать творческое отношение к выполнению заданий по 
согласованной работе рук и ног.

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий;

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог;
- способен участвовать в речевом общении.

Раздел программы плавание ориентирован на формирование и развитие 
следующих видов универсальных учебных действий (УУД).
Универсальные Результат

Личностные - мотивационная основа на занятиях плаванием, занятиями на 
водоеме;
-учебно-познавательный интерес к занятиям плавания.
-умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную наРегулятивные

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий;

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог;
- способен участвовать в речевом общении.

Демонстрировать:

Физические способности 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с 6,5
опорой на руку, с.
Прыжок в длину с места, см 130
Сгибание рук в висе лежа, 5
количество раз

Физические Мальчики Девочки 

6,5 7,0

Силовые 125
4
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Выносливость Бег 1000 м Без учета времени

Координация Челночный бег 3 x 1 0  м/с 11,0 11,5

Содержание программы внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования 

Нормативно-правовое обеспечение проекта
• Федеральный Закон «Об образовании Российской Федерации»
• Закон Республики Татарстан №68-З РТ от 22.07.2013 г. «Об образовании».
• Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее 

образование).
• Концепция духовно- нравственного воспитания российских школьников.
• САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
• Федеральный закон от 01.12.2007г. №309-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного 
образовательного стандарта.

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10. 2009, №373

Направления внеурочной (внеучебной) деятельности являются содержательным 
ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при организации 
внеучебной деятельности, основание для построения соответствующих образовательных 
программ.
Основные направления внеурочной деятельности.

- спортивно-оздоровительное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное;
• духовно- нравственное;
• социальное.

Спортивно-оздоровительное направление.
Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся начального общего 
образования.
Ценностные основы: здоровье- физическое, нравственное и социально- психическое; 
стремление к здоровому образу жизни.
Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 
здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры.
Задачи.

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

• научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 
самостоятельно поддерживать своё здоровье;

• формировать представление:
о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 
о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
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веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

• научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня;

• формировать:
навыки позитивного коммуникативного общения;
представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения.

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции; проведение часов 
общения; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, 
викторин, экскурсий; дни здоровья.
Ввиду большого количества классов в школе и ограниченного количества места для 
проведения спортивных секций во внеурочной деятельности, со второго класса детям, 
проявившим интерес к тому или иному виду спорта предлагаются занятия дополнительного 
образования: секции, кружки спортивной направленности.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:

• приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья;

• практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших 
элементов спортивной подготовки;

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 
своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, 
чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания.

Результаты второго уровня:
1. формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 
ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни 
вообще.

Результаты третьего уровня:
2. регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие 
процедуры;
3. участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме.
2. Общеинтеллектуальное направление
Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 
организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, 
будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 
развития современной личности младшего школьника становится именно познавательная 
творческая деятельность самого ребёнка.

Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном 
направлении строится с учётом возрастных психолого- педагогических особенностей 
мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления 
и получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое 
отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию 
научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий 
потенциал учащихся. Большое значение в развитии и социализации младших
школьников имеет организация внеурочной работы по предмету. Она углубляет знания, 
расширяет кругозор, развивает творческие способности, интеллект учащихся, стимулирует 
их активность, поскольку может быть приближена к интересам и возможностям ученика. 
Цель общеинтеллектуального направления:
Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.
Задачи:
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• обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами;
• способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество 
учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, 
конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной 
направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны).
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:

• приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 
выполнения заданий.

• формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность;
Результаты второго уровня:

• самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым 
выполнение задания данного типа, для данного возраста;

• умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.
Результаты третьего уровня:

• умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 
позицию, оценивать ситуацию и полученный результат.

3. Общекультурное направление
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 
являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 
эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 
внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 
национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности.
Цель общекультурного направления:
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 
идеалах и ценностях.
Задачи:

• развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 
способностей;

• формирование коммуникативной общекультурной компетенций;
• овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности;
• овладение навыками межличностного общения;
• формирование интереса к творческим профессиям.

Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:

• Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культуры своего народа;

• Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной 
культуры родного края;

• Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 
пространстве школы и дома.

Результаты второго уровня:
• Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 

ценностям культуры своего народа;
• Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества.
Результаты третьего уровня:
Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу 
социуме.
4. Духовно- нравственное направление.
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Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно
нравственного воспитания учащихся начальной школы и направлено на воспитание в 
каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Духовно- нравственное развитие гражданина России- это процесс последовательного 
расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, формирования 
способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 
нравственных идеалов, ценностных установок.
Цель духовно- нравственного направления:
создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России.
Задачи:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции- «становиться 
лучше»;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 
общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), 
понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Результаты второго уровня:
получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Результаты третьего уровня:
получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 
формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения.

5.Социальное направление (социально- преобразующее творчество) 
Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов 
образования, связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации 
можно трактовать по-разному. Наиболее принципиальное различение связано с 
пониманием социализации либо как адаптации к существующим социальным 
условиям, либо как обеспечения возможности эффективной преобразующей 
деятельности в условиях меняющегося социума.

Цель социального направления:
Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 
общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 
понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 
данные проекты.
Задачи:
формирование позитивного отношения к базовым ценностям;
формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности;
выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах;
стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города.
Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный процесс,
направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных
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отношений и общественного бытия.
В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие 
в улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 
складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с 
личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, 
персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня: - получение элементарных представлений о значении участия 
человека в общественно-полезной деятельности;

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно
полезной деятельности;

Результаты второго уровня:
- получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня: - потребность в участии в общественно-полезной 
деятельности в окружающем школу социуме.

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования являются 
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», Стандарт, Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни.

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования:

В области формирования личностной культуры:
•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»;

•укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

•формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

•формирование нравственного смысла учения;
•формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
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•принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций;

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;

•формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
•формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество;
•воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
•формирование патриотизма и гражданской солидарности;
•развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

•укрепление доверия к другим людям;
•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им;
•становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
•формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
•формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России.

В области формирования семейной культуры:
•формирование отношения к семье как основе российского общества;
•формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
•формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и

уважения к ним;
•знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями

российской семьи.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:
•Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; 
служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества.

•Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике.

•Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
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•Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 
планета Земля; экологическое сознание.
•Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,

самовыражение в творчестве и искусстве.

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:
•элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
•представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
•элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;
•элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
•интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
•уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;
•ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
•начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;
•элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;
•интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 
образовательное учреждение;

•стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
•любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
•уважение к защитникам Родины;
•умение отвечать за свои поступки;
•негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
•различение хороших и плохих поступков;
•представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;
•элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
•уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;
•установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;
•бережное, гуманное отношение ко всему живому;
•знание правил этики, культуры речи;
•стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
•представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
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•отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 
и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
•первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
•уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
•элементарные представления об основных профессиях;
•ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
•элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;
•первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
•умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
•умение соблюдать порядок на рабочем месте;
•бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;
•отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):
•развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;
•ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
•элементарный опыт природоохранительной деятельности;
•бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
•представления о душевной и физической красоте человека;
•формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;
•интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке;
•интерес к занятиям художественным творчеством;
•стремление к опрятному внешнему виду;
•отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 
образования Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:

•получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом);

•ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин);

•ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
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процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения вариативных учебных дисциплин);

•знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам);

•знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);

•участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими;

•получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников);

•участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 
участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно- 
музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России);

•ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);

•участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия;

•ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей);

•усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 
и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности;

•посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;

•получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

•расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями
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(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями).

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества:

•участвуют в экскурсиях по району, городу, селу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;

•узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

•получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);

•приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде);

•учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 
проектов);

•приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

•приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
•участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни.

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

•усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 
учебных фильмов);

•получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);

•получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 
д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;

•посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций;
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•усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства).

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

•получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам);

•ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 
образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок);

•обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 
образы;

•обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 
играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 
хорошего, созидательное от разрушительного);

•получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования);

•участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно
краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ;

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

•участие в художественном оформлении помещений.

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 
семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие
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образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 
педагогического коллектива образовательного учреждения.

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования образовательное 
учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 
религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 
гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско- 
юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 
разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 
содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 
использованы различные формы взаимодействия:

•участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования;

•реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 
родительским комитетом образовательного учреждения;

•проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования.

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации».

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста, сроки и формы проведения мероприятий в 
рамках повышения педагогической культуры родителей прописаны в воспитательном 
плане школы.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на уровне начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться
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достижение обучающимися:
•воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

•эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 
т. д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 
и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 
также собственным усилиям обучающегося.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.

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 об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических 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 и реализации гражданской, патриотической позиции; 
•опыт социальной и межкультурной коммуникации;
•начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.
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 отношение к младшим;

•знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним.

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,
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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 ребёнка видах творческой деятельности;
•мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.
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.
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;
•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. Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования:

•имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением 
и родителями (законными представителями) обучающихся;

•являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 
образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно
нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 
экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и 
в форме мониторинговых исследований.

2.4. Программа формирования 
экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 
начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
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образа жизни обеспечивает:
-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;
-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения;
-формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе;
-формирование установок на использование здоровогопитания;
-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом;
-соблюдение здоровье созидающих режимов дня;
-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания);
-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены;
-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 
напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми 
Программой здоровья. Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием 
разного по трудности и объему представления предметного содержания, а соответственно - 
помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это 
открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка.

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 
физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 
привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития 
основ культуры умственного и физического труда. Предполагается также создание условий 
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, 
динамические паузы, прогулки на природу).

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают 
безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной 
защищенности каждого школьника.
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 
культуры_здорового и безопасного образа жизни.

Направления Ценностные установки Планируемые результаты
Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни.

Здоровье физическое, 
стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье

у учащихся сформировано 
ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью
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нравственное, 
психологическое, нервно
психическое и социально
психологическое.

близких и окружающих 
людей;
учащиеся имеют 
элементарные представления 
о физическом, нравственном, 
психическом и социальном 
здоровье человека; 
учащиеся имеют 
первоначальный личный 
опыт здоровьесберегающей 
деятельности;
учащиеся имеют 
первоначальные 
представления о роли 
физической культуры и 
спорта для здоровья 
человека, его образования, 
труда и творчества; 
учащиеся знают о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека.

Создание
здоровьесберегающей

инфраструктуры
образовательного
учреждения.

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни.

- соответствие состояния и 
содержания зданий и 
помещений санитарным и 
гигиеническим нормам, 
нормам пожарной 
безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся.

Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Отношение к здоровью 
детей как главной ценности. 
Ценность рациональной 
организации учебной 
деятельности.

- соблюдение гигиенических 
норм и требований к 
организации и объёму 
учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех 
этапах обучения.

Организация
физкультурно
оздоровительной
работы.

Положительное
отношение к
двигательной
активности и
совершенствование
физического
состояния.

- 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.
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Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни.

- эффективное внедрение в 
систему работы 
образовательного 
учреждения программ, 
направленных на 
формирование ценности 
здоровья и здорового образа 
жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей 
или компонентов, 
включённых в учебный 
процесс.

Просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями).

Отношение к здоровью 
детей как главной ценности 
семейного воспитания.

- эффективная совместная 
работа педагогов и 
родителей (законных 
представителей) по 
проведению спортивных 
соревнований, дней 
здоровья, занятий по 
профилактике вредных 
привычек и т. п.

2.5.Программа коррекционной работы

Согласно Стандартам, программа коррекционной работы создана при организации 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Она направлена 
на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в 
освоении Образовательной программы.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям;
- возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.
Программа коррекционной работы содержит:
- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий;
- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий 
обучения и воспитания таких детей.

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей и других специалистов в области в области коррекционной педагогики;

- планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 
способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования.

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 
комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 
воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 
изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в
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семье;
- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы;
- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико

информационных, обучающеобразовательных, коррекционных, реабилитационных);
- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;
- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям;
- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель- 

медицинские работники.
Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение
уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, педагогов, 
родителей; разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности 
детей с ОВЗ; координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 
осуществлению комплексного медико-психологопедагогического сопровождения. 
Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 
оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с 
учетом индивидуально-типологических особенностей детей.

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 
является взаимосвязь подходов:

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 
ребёнке;

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 
стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 
содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 
а с другой - интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого 
процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).

Структура и содержание программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально
педагогический .

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 
сопровождения.

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 
педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность.

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуально-типологическими особенностями.

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно
профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, 
питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня
профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической
помощи детям и их родителям.

Концептуальный модуль
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие ведущее к прогрессу
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в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 
реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребёнка в 
образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов
сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 
непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 
сопровождения.

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачи 
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений 
в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа 
жизни.

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- 
психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 
ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 
внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 
Диагностико-консультативный модуль

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 
специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 
умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 
при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 
личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 
педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается 
к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 
врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития
детей.

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 
ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 
возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 
повторные обследования.

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 
сопровождения.

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 
учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию
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моторики и т.д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку медико- психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 
методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно
оздоровительных мероприятий.

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка
Изучени

е
ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется работа

Медици
нское

Выявление состояния физического и психического 
здоровья. Изучение медицинской документации: 
история развития ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося. Изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 
движений (скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 
движения). Утомляемость. Состояние 
анализаторов.

Медицинский работник, 
педагог.
Наблюдения во время занятий, в 
перемены, во время игр и т. д. 
(педагог). Обследование 
ребенка врачом. Беседа врача с 
родителями.

Психоло
го-
логопед
ическое

Обследование актуального уровня психического и 
речевого развития, определение зоны ближайшего 
развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность запоминания.

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное время. 
(учитель).
Специальный эксперимент. 
(психолог).
Беседы с ребенком, с 
родителями.
Наблюдения за речью ребенка 
на занятиях и в свободное 
время.Изучение письменных 
работ (учитель). Специальный
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Социаль
но-
педагоги
ческое

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания. Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль.
Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 
настроения ребенка. Наличие аффективных (; 
вспышек. Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности. интересы, потребности, 
идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 
коллективом: роль в коллективе, симпатии,
дружба с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, аутистические 
проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение.

Уровень притязаний и 
самооценка.
Посещение семьи ребенка. 
(учитель, соц. педагог). 
Наблюдения во время 
занятий. Изучение работ 
ученика (педагог). 
Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей 
учитель).

Беседа с родителями и 
учителями- предметниками. 
Специальный эксперимент 
(педагог, психолог).
Анкета для родителей и 
учителей.
Наблюдение за ребёнком в 
различных видах 
деятельности.

Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении ребёнка.

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы;

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.);
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
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- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия.

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 
работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 
характерных для учащихся с ОВЗ.

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 
развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 
обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения:

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.
• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 
заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 
(совместно с психологом).

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 
коррективы в коррекционно-развивающую работу.

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 
испытать радость преодоления трудностей.

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 
таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 
следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции.

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 
занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося
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соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 
неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 
группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 
недостатков.

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 
индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие 
пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости 
или заторможенности) во время уроков.

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 
воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 
деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 
групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 
отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 
достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 
создание условий для развития ребенка.

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале так же, как по 
любому учебному предмету.

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка
- задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 
этапы и основные направления коррекционной работы.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
Лечебно-профилактический модуль.

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 
осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 
питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 
зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 
коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима 
дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 
музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 
психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 
здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 
Социально-педагогический модуль.

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 
должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 
поставить вопрос перед психологами- консультантами, правильно интерпретировать их 
рекомендации, координировать работу учителей- предметников и родителей, вести 
коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 
психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 
педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах 
переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель - повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного
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отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы.
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.
Первый этап - концептуальный - направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 
смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 
психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 
осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 
программы коррекционной работы.

Второй этап - проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 
реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 
входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического сопровождения 
детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный 
маршрут, дневник наблюдений.

Требования к специалистам, реализующим программу.
Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 
осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 
несколько профессиональных позиций - диагностическую, проектную, аналитическую, 
последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 
коррекционной работы:

Направления и задачи коррекционной работы
Направлени
я

Задачи
исследовательской
работы

Содержание и формы 
работы

Ожидаемые
Результаты

Диагностич
е
ское

Повышение
компетентности
педагогов по проблеме
исследования.
Диагностика школьных
трудностей
обучающихся.

Реализация спецкурса 
для педагогов. 
Изучение
индивидуальных карт 
медико-психолого
педагогической 
диагностики

Характеристика 
образовательной ситуации в 
школе.
Диагностические портреты 
цетей (карты медико
психологопедагогической 
диагностики, диагностические
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Дифференциация детей 
по уровню и типу их 
психического развития

Анкетирование, беседа,
тестирование,
наблюдение.

школьных трудностей). 
Характеристика 
дифференцированных групп 
учащихся

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов на основе 
данных
циагностического
исследования.

Консультирование
учителей при
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения и

Индивидуальные карты 
медико- психолого
педагогического 
сопровождения ребёнка с 
ОВЗ.

Аналитичес
к
ое

Обсуждение 
возможных вариантов 
решения проблемы, 
построение прогнозов 
эффективности 
программ
коррекционной работы.

Медико-психолого
педагогический
консилиум.

План заседаний медико- 
психолого-педагогического 
консилиума школы.

На третьем этапе - технологическом - осуществляется практическая реализация 
программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого
педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 
психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 
когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции собственных 
действий использует следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, 
заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на 
доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает 
коррекцию физического развития и пространственной ориентации, проводит занятия 
лечебной физкультурой. Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического 
состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение 
медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико- 
психолого-педагогического сопровождения специальные виды коррекционной деятельности 
осуществляют другие субъекты образовательного процесса.

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 
планируемых результатов освоения Образовательной программы.

Раздел III

3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план начального общего образования предполагает создание условий для 

решения следующих задач:
• формирование прочных навыков учебной деятельности;
• овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью;
• воспитание готовности к самообразованию, инициативности, самостоятельности и 

ответственности.
Учебный план начального общего образования ориентирован на 4 -  летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.
В 1 классе реализуется модель 2 базисного учебного плана начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО. Во 2- 4 классах реализуется третий вариант базисного
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учебного плана начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. Обучение 
ведётся по учебно-методическим комплектам «Перспектива». Обязательные предметные 
области учебного плана начального общего образования: филология, математика и 
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, 
физическая культура. Учебная нагрузка учащихся соответствует действующим предельным 
нормативам.

Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется при 
пятидневной неделе с максимально допустимой нагрузкой 21 академический час с 
дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. Образовательная 
недельная нагрузка распределяется равномерно в течении учебной недели, при этом нагрузка 
для обучающихся 1 класса не превышает 4 уроков и 1 день в неделю 5 уроков, за счет урока 
физкультуры. Обучение ведётся без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий.

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии, В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 
занятиями, развивающими играми. На четвёртых уроках используется не классно-урочная, а 
иные формы организации учебного процесса. В ноябре-декабре проводятся по 4 урока по 35 
минут каждый, во втором полугодии (январь -  май) -  по 4 урока по 45 минут каждый.

Продолжительность учебного года в 1 классе -  33 недели, 2-4 классах -  34 недели.
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается с II по IV класс по 2 

часа в неделю. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 
аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, 
память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком.

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)»изучается с I по 
IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. Элементы ОБЖ, а 
также разделы социально-гуманитарной направленности преподаются в качестве модулей, 
включённых в содержание этого предмета.

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», утверждённый 
распоряжением Правительства РФ от 28 января 2012 г. №84-р, изучается в IV классе в 
объеме 1 часа в неделю .

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 
интеллектуально-практической деятельности ученика.

Информатика и ИКТ изучается в Ш-ГУ классах в качестве учебного модуля в рамках 
изучения учебного предмета «Технология». Данный модуль направлен на обеспечение 
всеобщей компьютерной грамотности. Знания об основных законах правильного мышления, 
информационных процессах в целом станут фундаментом дальнейшего образования.

Обучение ведётся по учебникам, учебным пособиям согласно федеральному перечню 
учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 2014/2015 учебном году . 
Часы школьного компонента в 2 -  3 классах отведены на преподавание предмета «Русский 
язык» (Приложение №1)
В 1- 4 классах внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное (проектное), 
общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, 
соревнования, общественно-полезные практики.
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Учебный план для I класса МБОУ «Большешинарская средняя общеобразовательная 
школа имени А.А.Ахунзянова Сабинского муниципального района Республики

Татарстан»

на 2014/2015учебный год

Модель 2

Предметные
области

Учебные предметы
1
К Л А С С

Всего

Количество 
часов в 
неделю

Обязательная
часть

Филология Русский язык 3 3
Литературное чтение 2 2
Татарский язык 3 3
Литературное 
чтение на татарском 

языке

1 1

Английский язык -
Математика и 
информатика

Математика 4 4

Обществознан 
ие и
естествознание

Окружающий мир 2 2

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

Искусство
Музыка 1 1
Изобразительное
искусство

1 1

Технология Технология 1 1
Физическая
культура

Физическая культура 3 3

Итого: 21
21

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21
21
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Учебный план для I I - IV классов МБОУ «Большешинарская средняя 
общеобразовательная школа имени А.А.Ахунзянова»

на 2014/2015учебный год

3 вариант (РФ)

Предметные
области

Учебные
предметы

2
К Л А С С

3
К Л АС С

4
К Л АС 
С

Всего

Коли
чество 
часов в 
неделю

Коли
чество 
часов в 
неделю

Коли
чество 
часов в 
неделю

Обязательная
часть

Филология Русский язык 4 3 4 11

Литературное
чтение

2 2 2 6

Татарский язык 3 3 3 9

Литературное 
чтение на 

татарском языке

2 3 2 7

Английский язык 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 12

Обществознан 
ие и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 6

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 3

Изобразительное
искусство

1 1 1 3

Технология Технология 1 1 1 3

Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 9

Итого: 25 25 26
76

Часть формируемая участниками 
образовательного процесса

Русский язык 1 1

2

Максимально допустимая 
недельная нагрузка

26 26 26
78

232



3.2. Распределение часов, формируемых участниками образовательного процесса, во 2-3 
классах.

Предмет Класс Количество
часов

Обоснование введения в учебный план

Русский язык 2 1 Для развития связной устной и письменной 
речи, фонематического слуха, практики ведения 
диалога

Русский язык 3 1 На развитие коммуникативных речевых 
навыков и формирование письменной 
грамотности учащихся.

3.2 Распределение часов, отведенных на внеурочную деятельность
в начальных классах 

по МБОУ «Большешинарская средняя общеобразовательная школа имени 
А.А.Ахунзянова Сабинского муниципального района Республики Татарстан»

на 2014-2015 учебный год

Направле
ние 

Образова
тельно- 

воспитатель 
ной деятель 

ности

Название
учебной

деятельности

Кла
сс

Час
ы

Ф.И.О.
учителя

Общее
кол.ча

сов

Образовани
е

(специальн
ость)

Ста
ж

Катего
рия

Спортивно-
оздорови

тельное

«Юный
шахматист»

1 1 Мухутдино 
в Ф.Я.

6 высшее 9 1
кв.кате
г.

«Подвижные
игры»

1 1 Ганиев А.Р. 18 высшее 2

Духовно
нравствен

ное

«Земля -  
наш дом.

1 1 Нурисламов
АС.

13 высшее 28 1
кв.кате
г.

«Мы -  
пешеходы»

1 1 Хазиев К.Г. 14 высшее 38 соответ

Научно-
познаватель

ное

«Веселая
грамматика»

1 1 Галявиева
Р.Р.

18 высшее 27 1 катег.

«Заниматель
ный
английский»

1 1 Мубаракова
Г.Р.

18 высшее 8 1 катег.

Художестве
н-но-

эстетическо
е

«Юный
художник»

1 1 Хазиев К.Г. 14 высшее 38 соответ

Студия
«Театральна
я»

1 1 Галявиева
Р.Р.

18 высшее 9
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Проектная
деятельност

ь

«Детские
проекты»

1 1 Галявиева
Р.Р.

18 высшее 9 -

«Узнаем
сами»

1 1 Галявиева
Р.Р.

18 высшее 9 -

Спортивно-
оздоровител

ьное

«Юный
шахматист»

2 1 Мухутдино 
в Ф.Я.

6 высшее 9 1
кв.кате
г.

«Подвижные
игры»

2 1 Ганиев А.Р. 18 высшее 2

Духовно
нравственно

е

«Безопасная
дорога»

2 1 Хазиев К.Г. 14 высшее 38 соответ

«Земля -  
наш дом. 
Экология 
моего дома»

2 1 Нурисламов
А.С.

13 высшее 28 1 катег.

Научно-
познаватель

ное

«Веселая
грамматика»

2 1 Шайхутдин 
ова Г.Ф.

22 высш 31 1 катег.

«Заниматель
ный
английский»

2 1 Мубаракова
Г.Р.

18 высшее 8 1 катег.

Художестве
н-но-

эстетическо
е

«Юный
художник»

2 1 Хазиев К.Г. 14 высшее 38 Соотв.

«Риторика» 2 1 Шайхутдин 
ова Г.Ф.

22 высш 31 1 катег.

Проектная
деятельност

ь

«Детские
проекты»

2 1 Шайхутдин 
ова Г.Ф.

22 высшее 31 1 катег.

«Узнаем
сами»

2 1 Шайхутдин 
ова Г.Ф.

22 высш 31 1 катег.

Спортивно-
оздоровител

ьное

«Юный
шахматист»

3 1 Мухутдино 
в Ф.Я.

6 высшее 9 1
кв.кате
г.

«Подвижные
игры»

3 1 Ганиев А.Р. 18 высшее 2

Духовно
нравственно

е

«Безопасная
дорога»

3 1 Хазиев К.Г. 14 высшее Соотв.

«Земля -  
наш дом. 
Неживое в 
природе»

3 1 Нурисламов
АС.

13 высшее 28 1 катег.

Научно-
познаватель

ное

«Заниматель
ное
словообразо 
вание »

3 1 Мухаметгал 
иева Г.З.

22 высшее 31 1 катег.

«
Занимательн

3 1 Мухаметгал 
иева Г.И

21 высшее 20 1 катег.
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ый
английский»

Художестве
н-но-

эстетическо
е

«Веселая
кисточка»

3 1 Хазиев К.Г. 14 высшее Соотв.

«Риторика» 3 1 Мухаметгал 
иева Г.З.

22 высшее 31 1 катег.

Проектная
деятельност

ь

«Детские
проекты»

3 1 Мухаметгал 
иева Г.З.

22 высшее 31 1 катег.

«Узнаем
сами»

3 1 Мухаметгал 
иева Г.З.

22 высшее 31 1 катег.

Спортивно-
оздоровител

ьное

«Юный
шахматист»

4 1 Мухутдино 
в Ф.Я.

6 высшее 9 1
кв.кате
г.

«Подвижные
игры»

4 1 Ганиев А.Р. 18 высшее 2

Духовно
нравствен.

«Безопасная
дорога»

4 1 Хазиев К.Г. 14 высшее 38 соответ

«Земля -  
наш дом »

4 1 Нурисламов
АС.

13 высшее 28 1 катег.

Научно-
познаватель

ное

«Тайны
слов»

4 1 Хазиева
Н.Н.

22 высшее 35 1 катег.

«Веселый
английский»

4 1 Мухаметгал 
иева Г.И

21 высшее 20 1 катег.

Художестве
н-но-

эстетическо
е

«Веселая
кисточка»

4 1 Хазиев К.Г. 14 высшее 38 соответ

«Детская
риторика»

4 1 Хазиева
Н.Н.

22 высшее 35 1 катег.

Проектная
деятельност

ь

«Юный
исследовател
ь»

4 1 Хазиева
Н.Н.

22 высшее 35 1 катег.

«Узнаем
сами»

4 1 Хазиева
Н.Н.

22 высшее 35 1 катег.

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Кадровые условия реализации ОП НОО:

Педагогические работники Штатные Внешние
совместители

Всего:7 7
Образовательный ценз педагогических работников:

высшее профессиональное или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки "Образование и
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педагогика"

высшее профессиональное или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование 
по направлению деятельности

7

Имеют квалификационные категории:

всего: 5
из них: высшую категорию

первую категорию 5
Прошли аттестацию на соответствие занимаемой 
должности
Повышение квалификации (за последние 5 лет)
Прошли курсы повышения квалификации 
(не менее 72 час.)

3

Материально-технические и информационно-технические условия реализации ОП 
НОО
Перечень учебных кабинетов, их оснащенность;

наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 
основного оборудования

Русский язык Кабинет начальных классов. Экран, ноутбук, проектор, 
печатные пособия, касса букв классная, таблицы 
(Звуки и буквы. Гласные звуки, фонетический разбор слова, перенос 
слов, части речи, экранно-звуковые пособия.

Литературное чтение Кабинет начальных классов. Экран, ноутбук, проектор. 
Видеофильмы, портреты детских писателей.

Татарский язык Кабинет начальных классов. Экран, ноутбук, проектор, таблицы.
Литературное чтение на 
татарском языке

Кабинет начальных классов. Экран, ноутбук, проектор, портреты 
детских писателей

Иностранный язык 
(английский)

Кабинет начальных классов. Экран, ноутбук, проектор, таблицы, 
наглядные пособия, дидактические материалы.

Математика Кабинет начальных классов. Экран, ноутбук, проектор, печатные 
пособия таблицы, набор цифр, букв и знаков.

Окружающий мир Кабинет начальных классов. Экран, ноутбук, проектор, печатные 
пособия летние и осенние изменения в природе, комплект плакатов 
, учебное пособие, таблицы.

Основы религиозных 
культур и светской этики

Кабинет начальных классов. Экран, ноутбук, проектор, печатные 
пособия.

Музыка Кабинет музыки. Ноутбук, экран, проектор, музыкальные 
инструменты. Методические пособия. Аудиозаписи и 
фонохрестоматии по музыке.

Изобразительное
искусство

Кабинет начальных классов. Экран, ноутбук, проектор.

Технология Кабинет начальных классов. Экран, ноутбук, проектор, Набор 
"Рукоделие", учебные пособия

Физическая культура Спортивный зал. Комплект лыж, брусья гимнастические, мячи 
волейбольные и баскетбольные, ворота для футбола, канаты, 
обручи, палки гимнастические.
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Информационно-образовательная среда образовательного учреждения:

Количество компьютеров в библиотеке 1
Наличие доступа к сети «Интернет» в библиотеке Имеется
Количество компьютерных классов 1
Количество компьютеров 11
Наличие внутренней (локальной) сети Имеется
Наличие множительной техники для тиражирования учебных и 
методических материалов, результатов творческой и проектной 
деятельности учащихся

Имеется

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОП НОО

Предмет класс Недельная 
нагрузка кол- 
во часов

Учебники, автор, изд-во, год.

Русский
язык

1 3 Климанова Л.Ф.Русский язык, М. «Просвещение»,2011
2 4 Климанова Л.Ф.Русский язык, М. «Просвещение»,2011
3 3 Климанова Л.Ф.Русский язык, М. «Просвещение»,2013
4 4 Климанова Л.Ф.Русский язык, М. «Просвещение»,2013

Математика 1 4 Дорофеев Г.В.,Т.Н.Миракова,Математика. М., Просвещение, 
2012

2 4 Дорофеев Г.В.,Т.Н.Миракова,Математика. М., Просвещение, 
2013

3 4 Дорофеев Г.В.,Т.Н.Миракова,Математика. М., Просвещение, 
2010

4 4 Дорофеев Г.В.,Т.Н.Миракова,Математика. М., Просвещение, 
2013

Татарский
язык

1 3 И.Х.Мияссарова,К.Ф.Фэйзрахманова Татарский язык 
“Мәгариф- Вакыт” нәшрияты 2011

2 3 И.Х.Мияссарова,К.Ф.Фэйзрахманова Татарский язык 
“Мәгариф- Вакыт” нәшрияты 2012

3 3 И.Х.Мияссарова,К.Ф.Фәйзрахманова Татарский язык 
“Мәгариф- Вакыт” нәшрияты 2013

4 3 И.Х.Мияссарова,К.Ф.Фәйзрахманова Татарский язык 
“Мәгариф- Вакыт” нәшрияты 2014

Литературное
чтение

1 2 Климанова Л.Ф.Литературное чтение. М. «Просвещение»,2011
2 2 Климанова Л.Ф.Литературное чтение. М. «Просвещение»,2011
3 2 Климанова Л.Ф.Литературное чтение. М. «Просвещение»,2012
4 2 Климанова Л.Ф.Литературное чтение. М. «Просвещение»,2014

Татарская
литература

1 1 И.Х.Мияссарова,М.Я.Гарифуллина,Р.Р.Шәмсетдинова, 
Әлифба Мәгариф -Вакыт ,Казан ,2011 И.Х.Мияссарова, 
К.Ф.Фәйзрахманова Татар теле китабы Мәгариф - Вакыт,2011

2 2 И.Х.Мияссарова, К.Ф.Фәйзрахманова 
Татар теле китабы Мәгариф - Вакыт,2012

3 3 И.Х.Мияссарова, К.Ф.Фәйзрахманова 
Татар теле китабы Мәгариф - Вакыт,2013

4 2 И.Х.Мияссарова, К.Ф.Фәйзрахманова Татар теле китабы 
Мәгариф - Вакыт,2014
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Окружающий
мир

1 2 Плешаков А.А. Окружающий мир. М., Просвещение 2012
2 2 Плешаков А.А. Окружающий мир. М., Просвещение 2008
3 2 Плешаков А.А. Е.А.Крючкова Окружающий мир. М., 

Просвещение 2014
4 2 Плешаков А.А. Е.А.Крючкова Окружающий мир. М., 

Просвещение 2014
Английский
язык

2 2 Биболетова М.З. Английский язык. М., Титул, 2013
3 2 Биболетова М.З. Английский язык. М., Титул, 2006
4 2 Биболетова М.З. Английский язык. М., Титул, 2007

Изобразитель
ное
искусство

1 1 Т.Я.Шпикалова,Л.В.Ершова Изобразительное искусство Москва 
2011

2 1 Т.Я.Шпикалова,Л.В.Ершова Изобразительное искусство Москва 
2012

3 1 Т.Я.Шпикалова,Л.В.Ершова Изобразительное искусство Москва 
2013

4 1 Т.Я.Шпикалова,Л.В.Ершова Изобразительное искусство Москва 
2014

Технология

Основы 
религиозны 
х культур и 
светской 
этики

1 1 Н.И, Роговцева Технология Москва 2011
2 1 Н.И, Роговцева Технология Москва 2012
3 1 Н.И, Роговцева Технология Москва 2013
4 1 Н.И, Роговцева Технология Москва 2014

4 1 Дөньяви этика нигезләре, М.Т. Студеникин, Казан, Хэтер, 
2012

16.2. Доступность к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР -  имеется 

Электронное образование в РТ https://edu.tatar.ru/
Е-КМ-школа http://km.edu.tatar.ru/
Сетевое педагогическое сообщество Открытый класс 
https://edu.tatar.ru/page18205.htm/links/www.openclass.ru/node/55070 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.window.edu.ru/ 
Федеральный Центр информационно- образовательных ресурсов http://www.fcior.edu.ru/
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В 2014-2015 учебном году в 5 классе начинается реализация основного общего 

образования в соответствии с ФГОС. В 1 разделе (3-289 стр.) дана Основная 

образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большешинарская средняя общеобразовательная 

школа имени А.А.Ахунзянова Сабинского муниципального района Республики 

Татарстан» по Федеральному государственному образовательному стандарту.

В 6-9 классах продолжается реализация Федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в 

редакции от 20 августа 2008 года № 241) и Федерального компонента

государственного стандарта общего образования. Во 2 разделе (290-398 стр.) дана 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большешинарская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А.Ахунзянова Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан» (с изменениями и дополнениями) по Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта.
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1 раздел.

Основная образовательная программа основного общего 
образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большешинарская 
средняя общеобразовательная школа имени А.А.Ахунзянова 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан»

(Федеральный государственный образовательный стандарт)
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Общие положения
О с н о в н ая  о б р а зо в а т е л ь н а я  п р о гр а м м а  о сн о в н о го  о б щ его  о б р азо в ан и я  р азр а б о т а н а  в 

с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а н и я м и  ф ед ер а л ь н о го  го с у д а р с т в е н н о го  о б р азо в ат ел ь н о го  
ст а н д а р т а  о с н о в н о го  о б щ его  о б р а зо в а н и я  (д ал ее  —  С т ан д а р т ) к ст р у к т у р е  о сн о в н о й  
о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о гр ам м ы , о п р е д е л я е т  ц ели , зад ач и , п л а н и р у е м ы е  р езу л ь таты , 
со д е р ж а н и е  и о р ган и зац и ю  о б р а зо в а т е л ь н о го  п р о ц е с с а  н а  у р о в н е  о с н о в н о го  о б щ его  
о б р а зо в а н и я  и н а п р а в л е н а  н а  ф о р м и р о в ан и е  о б щ ей  ку л ьту р ы , д у х о в н о -н р а в с т в е н н о е , 
гр аж д а н с к о е , со ц и ал ьн о е , л и ч н о ст н о е  и и н т е л л е к т у а л ь н о е  р а зв и ти е , са м о р азв и т и е  и 
са м о с о в е р ш е н с т в о в а н и е  о б у ч а ю щ и х с я , о б е с п е ч и в а ю щ и е  их  со ц и ал ьн у ю  у сп еш н о с т ь , 
р а зв и т и е  т в о р ч е с к и х  сп о со б н о ст ей , с о х р а н е н и е  и у к р е п л е н и е  зд о р о вь я .

О с н о в н ая  о б р а зо в а т е л ь н а я  п р о гр а м м а  о б р а зо в а т е л ь н о го  у ч р е ж д е н и я  я в л я е т с я  
п р о гр ам м о й  р а зв и т и я  д а н н о го  о б р а зо в а т е л ь н о го  у ч р еж д ен и я .

О с н о в н ая  о б р а зо в а т е л ь н а я  п р о гр а м м а  о с н о в н о го  о б щ его  о б р азо в ан и я
о б р а зо в а т е л ь н о го  у ч р е ж д е н и я  в с о о т в ет с т в и и  с т р е б о в а н и я м и  С т а н д а р т а  с о д ер ж и т  тр и  
р азд ел а : ц ел ев о й , со д е р ж а т е л ь н ы й  и о р ган и зац и о н н ы й .

М Б О У  « Б о л ь ш еш и н ар с к ая  С О Ш » , р еа л и зу ю щ е е  о сн о в н у ю  о б р азо в ател ь н у ю  
п р о гр ам м у  о сн о в н о го  о б щ его  о б р азо в ан и я , о б язан о  о б есп еч и ть  о зн ак о м л е н и е
о б у ч а ю щ и х с я  и и х  р о д и те л ей  (зак о н н ы х  п р ед став и тел ей ) как  у ч астн и к о в  
о б р азо в ат ел ь н о го  п р о ц есса :

•  с их  п равам и  и о б язан н о стям и  в ч асти  ф о р м и р о ван и я  и р еали зац и и  осн овн ой  
о б р азо вател ьн о й  п р о гр ам м ы  о сн овн ого  об щ его  обр азо ван и я , у стан о вл ен н ы м и  
зак о н о д ател ьство м  Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и  и у ставо м  о б р азо вател ьн о го  у чреж ден и я;

•  с у ставо м  и д р у ги м и  д окум ен там и , р егл ам ен ти р у ю щ и м и  о су щ ествл ен и е
о б р азо вател ьн о го  п р о ц есса  в э то м  учреж ден и и .

П р ава  и о б язан н о сти  р о д и тел ей  (закон н ы х  п р ед стави тел ей ) о б у чаю щ и х ся  в части , 
касаю щ ей ся  у ч асти я  в ф о р м и р о ван и и  и об есп еч ен и и  о сво ен и я  всем и  д етьм и  осн о вн о й  
о б р азо вател ьн о й  п р о гр ам м ы  осн о вн о го  об щ его  обр азо ван и я , д о л ж н ы  ко н кр ети зи р о ваться  и 
зак р еп л яться  в зак л ю ч ён н о м  м еж ду н им и  и о б р азо вател ьн ы м  у ч р еж д ен и ем  договоре, 
о тр аж аю щ ем  о тветствен н о сть  субъектов  о б р азо ван и я  за  кон еч н ы е р езу л ьтаты  осво ен и я  
осн о вн о й  о б р азо вател ьн о й  програм м ы .
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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Ц е л я м и  р е а л и за ц и и  о сн о в н о й  о б р азо в ат ел ь н о й  п р о гр ам м ы  о сн о в н о го  о б щ его  
о б р азо в ан и я  явл яю тся :

•  о б есп еч ен и е  п л а н и р у е м ы х  р езу л ь т ат о в  по  д о сти ж ен и ю  в ы п у ск н и к о м  ц ел евы х  
у ста н о в о к , зн ан и й , у м ен и й , н авы к о в , к о м п е тен ц и й  и к о м п етен тн о стей , о п р ед ел яе м ы х  
л и ч н о стн ы м и , сем ей н ы м и , о б щ еств ен н ы м и , го су д ар с т в е н н ы м и  п о тр еб н о с тям и  и 
в о зм о ж н о стя м и  о б у ч а ю щ его ся  ср ед н его  ш к о л ь н о го  во зр аста , и н д и в и д у ал ь н ы м и  
о со б ен н о стям и  его  р а зв и т и я  и со с то ян и я  зд о р о вья ;

•  ста н о в л ен и е  и р а зв и ти е  л и ч н о ст и  в её и н д и в и д у ал ь н о с ти , сам о б ы тн о сти , 
у н и к ал ьн о ст и , н еп о вто р и м о сти .

•  Д о сти ж ен и е  п о ст ав л ен н ы х  ц ел ей  п р и  р азр а б о т к е  и р е а л и за ц и и  о б р азо в ател ь н ы м  
у ч р еж д ен и ем  о сн о в н о й  о б р азо в ател ь н о й  п р о гр ам м ы  о сн о в н о го  о б щ его  о б р азо в ан и я  
п р ед у см а т р и в ае т  р еш ен и е  сл ед у ю щ и х  о с н о в н ы х  задач :

•  о б есп еч ен и е  со о т в ет с т в и я  о сн о в н о й  о б р азо в ат ел ь н о й  п р о гр ам м ы  т р еб о в ан и я м  
С тан д ар та ;

•  о б есп еч ен и е  п р еем ст в ен н о с т и  н ач ал ьн о го  о б щ его , о сн о в н о го  о б щ его , ср ед н его  
о б щ его  о б р азо в ан и я ;

•  о б есп еч ен и е  д о ст у п н о с т и  п о л у ч ен и я  к а ч е ст в ен н о го  о сн о в н о го  о б щ его  
о б р азо в ан и я , д о ст и ж ен и е  п л а н и р у е м ы х  р езу л ь тато в  о св о ен и я  о сн о в н о й  о б р азо в ател ь н о й  
п р о гр ам м ы  о сн о в н о го  о б щ его  о б р азо в ан и я  всем и  о б у ч аю щ и м и ся , в то м  ч и сл е  д еть м и  - 
и н в ал и д ам и  и д еть м и  с о гр ан и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о стя м и  зд о р о вья ;

•  у ст а н о в л е н и е  т р е б о в а н и й  к в о сп и тан и ю  и со ц и ал и зац и и  о б у ч а ю щ и х с я  как  ч асти
о б р азо в ател ь н о й  п р о гр ам м ы  и со о тв етс тв у ю щ ем у  у си л ен и ю  в о сп и т а т ел ь н о го  п о тен ц и ал а  
ш ко лы , о б есп еч ен и ю  и н д и в и д у ал и зи р о в ан н о го  п си х о л о го -п е д а го ги ч е с к о го
со п р о в о ж д ен и я  к аж д о го  о б у ч аю щ его ся , ф о р м и р о в ан и ю  о б р азо в ател ь н о го  б а з и с а , 
о сн о в ан н о го  н е т о л ь к о  н а  зн ан и я х , но  и н а с о о тв етс тв у ю щ ем  к у л ь ту р н о м  у р о в н е  р а зв и ти я  
л и ч н о сти , со зд ан и ю  н ео б х о д и м ы х  у сл о в и й  д л я  её сам о р еал и зац и и ;

•  о б есп еч ен и е  э ф ф ек т и в н о го  со ч ета н и я  у р о ч н ы х  и в н е у р о ч н ы х  ф о р м  о р ган и зац и и  
о б р азо в ат ел ь н о го  п р о ц есса , в заи м о д ей ств и я  всех  его  у ч астн и ко в ;

•  в заи м о д ей ств и е  о б р азо в ат ел ь н о го  у ч р еж д ен и я  п р и  р е а л и за ц и и  о сн о в н о й  
о б р азо в ател ь н о й  п р о гр ам м ы  с со ц и ал ьн ы м и  п ар тн ёр ам и ;

•  в ы я в л ен и е  и р а зв и ти е  сп о со б н о стей  о б у ч аю щ и х ся , в т о м  ч и сл е  о д ар ён н ы х  детей , 
д етей  с о гр ан и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о ст я м и  зд о р о в ь я  и и н в ал и д о в , и х  п р о ф есс и о н ал ь н ы х  
ск л о н н о сте й  ч ер ез  си стем у  секц и й , с т у д и й  и кр у ж ко в , о р ган и зац и ю  о б щ ествен н о  
п о л езн о й  д еяте л ьн о сти , в т о м  ч и сл е  со ц и ал ьн о й  п р акти ки , с и сп о л ьзо в ан и ем  
в о зм о ж н о сте й  о б р азо в ател ь н ы х  у ч р еж д ен и й  д о п о л н и т е л ь н о го  о б р азо в ан и я  д етей ;

•  о р ган и зац и я  и н те л л е к ту ал ь н ы х  и т в о р ч е ск и х  со р евн о в ан и й , н ау ч н о -т е х н и ч е с к о го  
тв о р ч е ств а , п р о ек тн о й  и у ч е б н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д еятел ьн о сти ;

•  у ч аст и е  о б у ч аю щ и х ся , и х  р о д и те л ей  (за к о н н ы х  п р ед став и тел ей ), п ед аго ги ч ес к и х  
р аб о тн и к о в  и о б щ ес т в е н н о ст и  в п р о ек т и р о в ан и и  и р а зв и ти и  в н у т р и ш к о л ьн о й  со ц и ал ьн о й  
среды , ш к о л ь н о го  укл ад а ;

•  в к л ю ч е н и е  о б у ч а ю щ и х с я  в п р о ц е ссы  п о зн а н и я  и п р ео б р азо в ан и я  в н еш к о л ь н о й  
со ц и ал ьн о й  ср ед ы  д л я  п р и о б р ете н и я  о п ы та  р еа л ь н о го  у п р а в л е н и я  и д ей стви я ;

•  со ц и ал ьн о е  и у ч еб н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о е  п р о ек ти р о в ан и е , п р о ф есс и о н ал ь н ая  
о р и ен тац и я  о б у ч а ю щ и х с я  п р и  п о д д ер ж к е  п ед аго го в , п си х о л о го в , со ц и ал ьн ы х  п ед аго го в , 
со тр у д н и ч ес тв е  с б азо в ы м и  п р ед п р и яти я м и , у ч р еж д ен и я м и  п р о ф есс и о н ал ь н о го  
о б р азо в ан и я , ц ен т р о м  зан я т о с т и  н асе л е н и е  раб оты ;

•  со х р а н е н и е  и у к р е п л ен и е  ф и зи ч еск о го , п си х о л о ги ч еск о го  и со ц и ал ьн о го  зд о р о в ь я
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о б у ч аю щ и х ся , о б есп еч ен и е  их  б езо п асн о сти .
В о сн о в е  р е а л и за ц и и  о сн о в н о й  о б р азо в ат ел ь н о й  п р о гр ам м ы  л еж и т  си сте м н о  - 

д ея т е л ьн о ст н ы й  п о дх о д , к о то р ы й  п р ед п о л агает :
•  в о сп и та н и е  и р азв и т и е  кач еств  л и ч н о сти , о тв еч аю щ и х  тр еб о в ан и я м  

и н ф о р м ац и о н н о го  о б щ ества , и н н о в ац и о н н о й  эк о н о м и к и , за д а ч а м  п о стр о ен и я  р о сс и й ск о го  
гр аж д а н с к о го  о б щ ес т в а  н а о сн о в е  п р и н ц и п о в  то л ер а н тн о сти , д и а л о га  ку л ьту р  и у в аж ен и я  
его  м н о го н ац и о н ал ь н о го , п о л и к у л ь т у р н о го  и п о л и к о н ф е с с и о н а л ь н о го  со става;

•  ф о р м и р о в ан и е  со о т в ет с т в у ю щ ей  ц ел ям  о б щ его  о б р азо в ан и я  со ц и ал ьн о й  ср ед ы  
р азв и т и я  о б у ч а ю щ и х с я  в си стем е  о б р азо в ан и я , п ер ех о д  к стр атеги и  со ц и ал ьн о го  
п р о ек ти р о в ан и я  и к о н ст р у и р о в ан и я  н а  о сн о в е  р азр а б о тк и  со д ер ж ан и я  и тех н о л о ги й  
о б р азо в ан и я , о п р ед ел я ю щ и х  п ути  и сп о со б ы  д о ст и ж ен и я  ж е л а ем о го  у р о в н я  (р е зу л ь тат а ) 
л и ч н о стн о го  и п о зн а в а т ел ь н о го  р а зв и т и я  о б у ч аю щ и х ся ;

•  о р и ен тац и ю  н а  д о ст и ж ен и е  ц ел и  и о сн о в н о го  р е зу л ь т а т а  о б р азо в ан и я  —  р азв и ти е  
н а о сн о в е  о св о ен и я  у н и в ер с ал ь н ы х  у ч еб н ы х  д ей ств и й , п о зн а н и я  и о св о ен и я  м и р а  
л и ч н о сти  о б у ч аю щ его ся , его  ак ти в н о й  у ч е б н о -п о зн а в а т е л ь н о й  д еятел ьн о сти , 
ф о р м и р о в ан и е  его  го то в н о сти  к сам о р азв и ти ю  и н еп р ер ы в н о м у  о б р азо в ан и ю ;

•  п р и зн ан и е  р еш аю щ е й  р о л и  со д ер ж ан и я  о б р азо в ан и я , сп о со б о в  о р ган и зац и и  
о б р азо в ател ь н о й  д ея т е л ь н о ст и  и у ч еб н о го  со т р у д н и ч ес т в а  в д о ст и ж ен и и  ц ел ей  
л и ч н о стн о го  и со ц и ал ьн о го  р а зв и т и я  о б у ч аю щ и х ся ;

•  у ч ё т  и н д и в и д у ал ь н ы х  в о зр астн ы х , п си х о л о ги ч еск и х  и ф и зи о л о ги ч еск и х  
о со б ен н о стей  о б у ч аю щ и х ся , р о л и , зн а ч е н и я  ви д о в  д ея т е л ь н о ст и  и ф о р м  о б щ ен и я  п р и  
п о стр о ен и и  о б р азо в ател ь н о го  п р о ц е сса  и о п р ед ел ен и и  о б р а зо в а т е л ь н о -в о с п и т а т е л ь н ы х  
ц ел ей  и п у тей  и х  д о сти ж ен и я ;

•  р а зн о о б р ази е  и н д и в и д у ал ь н ы х  о б р азо в ат ел ь н ы х  т р ае к т о р и й  и и н д и в и д у ал ь н о го  
р азв и т и я  к аж д о го  о б у ч аю щ его ся , в т о м  ч и с л е  о д ар ён н ы х  д етей , д е т е й -и н в а л и д о в  и д етей  с 
о гр ан и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о стя м и  зд о р о вья .

О сн о в н ая  о б р азо в ат ел ь н ая  п р о гр ам м а  ф о р м и р у ется  с у ч ёт о м  п си х о л о го  - 
п ед аго ги ч ес к и х  о со б ен н о стей  р азв и т и я  д етей  11— 15 лет , связан н ы х :

•  с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
о су щ еств л яе м ы х  то л ь к о  со в м е стн о  с к л ас со м  как  у ч еб н о й  о б щ н о сть ю  и п од  р у к о в о д ств о м  
у ч и тел я , о т  сп о со б н о сти  т о л ь к о  о су щ ест в л я т ь  п р и н я ти е  за д а н н о й  п ед аго го м  и 
о см ы с л е н н о й  ц ел и  к овладению этой учебной деятельностью н а  у р о в н е  о сн о в н о й  ш к о л ы  в 
ед и н с тв е  м о т и в ац и о н н о -см ы с л о в о го  и о п е р а ц и о н н о -т е х н и ч еск о го  ко м п о н ен то в , 
ста н о в л ен и е  к о то р о й  о су щ ест в л я е т ся  в ф о р м е  у ч еб н о го  и ссл ед о в ан и я , к  новой внутренней 
позиции обучающегося —  н ап р ав л ен н о с т и  н а  са м о сто я тел ьн ы й  п о зн а в а тел ь н ы й  п о и ск , 
п о стан о в к у  у ч еб н ы х  ц ел ей , о св о ен и е  и сам о сто я тел ьн о е  о су щ ест в л ен и е  к о н тр о л ьн ы х  и 
о ц ен о ч н ы х  д ей ств и й , и н и ц и а ти в у  в о р ган и зац и и  у ч еб н о го  со тр у д н и ч ества ;

•  с осуществлением н а  к аж д о м  в о зр аст н о м  у р о в н е  (1 1 — 13 и 13— 15 л ет) б л аго д ар я  
р азв и ти ю  р еф л е к си и  о б щ и х  сп о со б о в  д ей ст в и й  и в о зм о ж н о стей  и х  п ер ен о са  в р а зл и ч н ы е  
у ч еб н о -п р е д м е т н ы е  о б ласти , качественного преобразования учебных действий 
м о д ел и р о ван и я , к о н тр о л я  и о ц ен к и  и перехода от са м о сто я тел ьн о й  п о стан о в к и  
о б у ч а ю щ и м и с я  н о вы х  у ч еб н ы х  зад ач  к развитию способности проектирования собственной 
учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;

•  с формированием у о б у ч а ю щ его ся  научного типа мышления, ко то р ы й  о р и ен ти р у е т  
его  н а  о б щ ек у л ь т у р н ы е  о б р азц ы , н о р м ы , э т а л о н ы  и зак о н о м ер н о ст и  в заи м о д ей ст в и я  с 
о к р у ж аю щ и м  м иром ;

•  с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; р а зв и т и е м  у ч еб н о го  со тр у д н и ч ества , р еа л и зу е м о го  в о тн о ш ен и ях  
о б у ч а ю щ и х с я  с у ч и т е л е м  и св ер стн и к ам и ;

•  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 
от к л а с сн о -у р о ч н о й  к л аб о р ат о р н о -се м и н а р ск о й  и л ек ц и о н н о -л а б о р а т о р н о й  
и ссл ед о в ател ь ск о й .
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы.

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:

1) Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 
и навыков, способствующих освоению систематических знаний;

2) Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знако-символических средств;

3) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
разрешения проблем и проблемных ситуаций;

4) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества;

5) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации;

6) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции;

7) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии;

8) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование ценностно-смысловых установок;

9) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 
общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 
интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 
способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление

8



и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 
федеральном и региональном уровнях.

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 
уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 
числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 
результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую уровень обучения.

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка 
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 
из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 
итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 
помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, 
не является препятствием для перехода на следующую уровень обучения.

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 
работа с текстом»;

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Татарский 
язык», « Татарская литература», «Английский язык», «История», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

К компетенции МБОУ «БольшеТимершикская средняя общеобразовательная школа 
имени А.А.Ахунзянова Сабинского муниципального района Республики Татарстан» 
относится проектирование и реализация системы достижения планируемых результатов.
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1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты.
В р езу л ь т ат е  и зу ч ен и я  всех  без и ск л ю ч ен и я  п р ед м ето в  о сн о в н о й  ш к о лы  п о л у ч ат  

д ал ьн ей ш е е  р азв и т и е  личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 
ИКТ-компетентность обучающихся, со став л яю щ и е  п с и х о л о го -п е д а го ги ч еск у ю  и 
и н с т р у м ен тал ь н у ю  о сн о в ы  ф о р м и р о в ан и я  сп о со б н о сти  и го то в н о с ти  к о св о ен и ю  
си ст е м ат и ч еск и х  зн ан и й , их  сам о сто я тел ьн о м у  п о п о л н ен и ю , п ер ен о су  и и н тегр ац и и ; 
сп о со б н о сти  к со тр у д н и ч ес тв у  и ко м м у н и к ац и и , р еш ен и ю  л и ч н о ст н о  и со ц и ал ьн о  
зн ач и м ы х  п р о б л ем  и в о п л о щ ен и ю  р еш ен и й  в п р акти ку ; сп о со б н о ст и  к сам о о р ган и зац и и , 
сам о р егу л я ц и и  и р еф л екси и .

В  х о д е  и зу ч ен и я  ср е д с тв а м и  всех  п р ед м ето в  у  в ы п у ск н и к о в  б у д у т  зал о ж е н ы  основы 
формально-логического мышления, рефлексии, ч то  б у д ет  сп о со б ств о в ать :

• п о р о ж д ен и ю  н о во го  т и п а  п о зн а в а тел ь н ы х  и н те р есо в  (и н тер ес а  н е т о л ь к о  к ф актам , 
н о  и к зак о н о м ер н о стям );

• р асш и р ен и ю  и п ер ео р и ен т ац и и  р е ф л е к си в н о й  о ц ен к и  со б ств ен н ы х  в о зм о ж н о сте й  —  
з а  п р ед ел ы  у ч еб н о й  д е я т е л ь н о ст и  в сф ер у  сам о со зн ан и я ;

• ф о р м и р о в ан и ю  сп о со б н о сти  к ц ел еп о л аган и ю , с а м о ст о я т ел ь н о й  п о стан о в к е  н о вы х  
у ч еб н ы х  зад ач  и п р о ек ти р о в ан и ю  со б ств ен н о й  у ч еб н о й  д еятел ьн о сти .

В  х о д е  и зу ч ен и я  в сех  у ч еб н ы х  п р ед м ето в  о б у ч а ю щ и е ся  приобретут опыт проектной 
деятельности как  о со б о й  ф о р м ы  у ч еб н о й  р аб о ты , сп о со б ст в у ю щ е й  в о сп и тан и ю  
са м о сто я тел ьн о ст и , и н и ц и ати в н о сти , о тв етств ен н о сти , п о вы ш ен и ю  м о т и в ац и и  и 
эф ф ек т и в н о ст и  у ч еб н о й  д еятел ьн о сти ; в х о д е  р е а л и за ц и и  и сх о д н о го  з а м ы с л а  на 
п р ак ти ч еск о м  у р о в н е  о в л ад ею т  у м е н и ем  в ы б и р ать  ад ек в а тн ы е  сто ящ ей  з а д а ч е  ср ед ства , 
п р и н и м ать  р еш ен и я , в т о м  ч и сл е  и в си ту ац и ях  н ео п р ед ел ён н о сти . О н и  п о л у ч ат  
во зм о ж н о сть  р азв и т ь  сп о со б н о сть  к р а зр а б о т к е  н еск о л ь к и х  в ар и ан то в  р еш ен и й , к п о и ску  
н еста н д ар тн ы х  р еш ен и й , п о и ск у  и о су щ еств л ен и ю  н аи б о л ее  п р и е м л ем о го  реш ен и я .

В  х о д е  п л а н и р о в ан и я  и в ы п о л н ен и я  у ч еб н ы х  и ссл ед о в ан и й  о б у ч а ю щ и е ся  о св о ят  
у м е н и е  оперировать гипотезами как  о тл и ч и тел ь н ы м  и н с т р у м ен т о м  н ау ч н о го  
р ас су ж д ен и я , п р и о б р ет у т  о п ы т  р еш ен и я  и н т е л л е к т у ал ь н ы х  зад ач  н а  о сн о в е  м ы сл ен н о го  
п о стр о ен и я  р азл и ч н ы х  п р ед п о л о ж е н и й  и их  п о сл ед у ю щ ей  п р о вер ки .

В  р е зу л ь т а т е  ц ел ен ап р ав л ен н о й  у ч еб н о й  д еяте л ьн о сти , о су щ ест в л я е м о й  в ф о р м ах  
учебного исследования, учебного проекта, в х о д е  освоения системы научных понятий у 
в ы п у ск н и к о в  б у д у т  зал о ж ен ы :

• п о тр еб н о с ть  в н и к ать  в су ть  и зу ч аем ы х  п р о б л ем , став и ть  во п р о сы , зат р а ги в аю щ и е  
о сн о в ы  зн ан и й , л и ч н ы й , со ц и ал ьн ы й , и сто р и ч е ск и й  ж и зн ен н ы й  опы т;

• о сн о в ы  к р и т и ч е ск о го  о тн о ш ен и я  к зн ан и ю , ж и зн ен н о м у  оп ы ту ;
• о сн о в ы  ц ен н о с тн ы х  су ж д е н и й  и оц ен ок;
• у в аж е н и е  к в ел и ч и ю  ч ел о в е ч е ск о го  р азу м а , п о зв о л я ю щ его  п р ео д о л е в ать  н ев еж еств о

и п р ед р ассу д к и , р а зв и в а ть  тео р е т и ч е с к о е  зн ан и е , п р о д в и гат ь ся  в у ст а н о в л ен и и
в заи м о п о н и м а н и я  м еж д у  о т д ел ьн ы м и  л ю д ь м и  и к у л ьту р ам и ;

• о сн о в ы  п о н и м ан и я  п р и н ц и п и ал ь н о й  о гр ан и ч е н н о ст и  зн ан и я , су щ еств о в ан и я  
р азл и ч н ы х  т о ч ек  зр ен и я , в згл яд о в , х ар а к т ер н ы х  д л я  р азн ы х  со ц и о к у л ьту р н ы х  ср ед  и эпох .

В 5-9  к л ас сах  н а в сех  п р ед м етах  б у д ет  п р о д о л ж е н а  р а б о т а  по  ф о р м и р о в ан и ю  и 
р азв и ти ю  основ читательской компетенции. О б у ч а ю щ и еся  о в л ад ею т  ч т ен и е м  как  
ср е д с тв о м  о су щ еств л ен и я  св о и х  д ал ьн ей ш и х  п лан ов: п р о д о л ж е н и я  о б р азо в ан и я  и 
сам о о б р азо в ан и я , о со зн ан н о го  п л а н и р о в ан и я  св о его  ак ту ал ьн о го  и п ер сп ек ти в н о го  к р у га  
ч тен и я , в т о м  ч и с л е  д о су го в о го , п о д го т о в к и  к т р у д о в о й  и со ц и ал ьн о й  д еятел ьн о сти . У  
в ы п у ск н и к о в  б у д е т  сф о р м и р о в ан а  потребность в систематическом чтении как  ср ед стве  
п о зн а н и я  м и р а  и себ я  в э т о м  м ире, гар м о н и зац и и  о тн о ш ен и й  ч ел о в е к а  и об щ ества , 
со зд ан и и  о б р аза  « п о тр еб н о го  б у ду щ его » .

У ч ащ и е ся  у с о в ер ш ен ст в у ю т  технику чтения и п р и о б р ет у т  у ст о й ч и в ы й  навык 
осмысленного чтения, п о л у ч ат  в о зм о ж н о сть  п р и о б р ес ти  навык рефлексивного чтения.
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Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 
основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию:

• основ гражданской идентичности личности;
• основ социальных компетенций;
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно - 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования.

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют:

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности;

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 
уровнях);

• формирование навыков взаимо и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки;

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 
образования; программы дополнительного образования;

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика;

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 
общения и сотрудничества;

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности;

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
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средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности;

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций.

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первой уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами).

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно - 
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ

1.2.З.1. Формирование универсальных учебных действий

Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах
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Р о сси и , её  гео гр а ф и ч ес к и х  о со б ен н о стях ; зн ан и е  о сн о в н ы х  и ст о р и ч е ск и х  со б ы ти й  
р азв и т и я  го су д ар с т в е н н о ст и  и об щ ества ; зн ан и е  и сто р и и  и гео гр аф и и  края , его  
д о ст и ж ен и й  и к у л ь ту р н ы х  тр ад и ц и й ;

• об р аз с о ц и а л ь н о -п о л и т и ч ес к о го  у с т р о й с т в а  —  п р ед став л ен и е  о го су д ар с тв е н н о й  
о р ган и зац и и  Р о сси и , зн ан и е  го су д ар с тв е н н о й  си м в о л и к и  (гер б , ф лаг, ги м н ), зн ан и е  
го су д ар с тв е н н ы х  п р азд н и ко в ;

• зн ан и е  п о л о ж ен и й  К о н с т и т у ц и и  Р Ф , о сн о в н ы х  п рав  и о б язан н о сте й  гр аж д а н и н а , 
о р и ен тац и я  в п р ав о в о м  п р о стр ан ств е  го с у д а р с т в е н н о -о б щ е с т в е н н ы х  о тн о ш ен и й ;

• зн ан и е  о св о ей  э т н и ч е ск о й  п р и н ад л еж н о ст и , о св о ен и е  н ац и о н ал ь н ы х  ц ен н о стей , 
тр ад и ц и й , ку л ьту р ы , зн а н и е  о н ар о д ах  и эт н и ч е с к и х  гр у п п ах  Р о сси и ;

• о св о ен и е  о б щ ек у л ь т у р н о го  н ас л е д и я  Р о сси и  и о б щ ем и р о в о го  к у л ь ту р н о го  н асл ед и я;
• о р и ен тац и я  в си сте м е  м о р ал ь н ы х  н о р м  и ц ен н о с тей  и их  и ер ар х и зац и я , п о н и м ан и е  

к о н в ен ц и о н ал ь н о го  х а р а к т е р а  м орали ;
• о сн о в ы  с о ц и а л ь н о -к р и т и ч еск о го  м ы ш л ен и я , о р и ен тац и я  в о со б ен н о ст я х  со ц и ал ьн ы х  

о тн о ш ен и й  и в заи м о д ей ств и й , у ст а н о в л е н и е  в заи м о св язи  м еж д у  о б щ ес т в е н н ы м и  и 
п о л и ти ч е ск и м и  со б ы ти ям и ;

• эк о л о ги ч е с к о е  со зн ан и е , п р и зн ан и е  в ы со к о й  ц ен н о сти  ж и зн и  во  всех  её 
п р о яв л ен и ях ; зн ан и е  о сн о в н ы х  п р и н ц и п о в  и п р ав и л  о тн о ш ен и я  к п р и р о д е; зн ан и е  осн ов  
зд о р о в о го  о б р аза  ж и зн и  и зд о р о в ь е с б е р е га ю щ и х  т ех н о л о ги й ; п р ав и л  п о в е д е н и я  в 
ч р езв ы ч ай н ы х  си ту ац и ях .

В р ам к ах  ц ен н о с тн о го  и эм о ц и о н ал ь н о го  к о м п о н ен то в  б у д у т  сф о р м и р о в ан ы :
• гр аж д а н с к и й  п атр и о ти зм , л ю б о в ь  к Р о д и н е , ч у в ств о  го р д о сти  з а  свою  стр ан у ;
• у в аж е н и е  к и сто р и и , к у л ь т у р н ы м  и и ст о р и ч е ск и м  п ам ятн и кам ;
• э м о ц и о н ал ь н о  п о л о ж и т е л ьн о е  п р и н яти е  св о ей  эт н и ч е с к о й  и д ен ти ч н о сти ;
• у в аж е н и е  к д р у ги м  н ар о д ам  Р о с с и и  и м и р а  и п р и н яти е  их, м е ж этн и ч е ск а я  

т о л ер а н тн о сть , го то в н о с ть  к р ав н о п р а в н о м у  со тр у д н и ч еству ;
• у в аж е н и е  к л и ч н о ст и  и её д о сто и н ств у , д о б р о ж ел ат ел ь н о е  о тн о ш ен и е  к 

о к р у ж аю щ и м , н етер п и м о сть  к л ю б ы м  в и д ам  н аси л и я  и го то в н о сть  п р о ти в о сто я ть  им;
• у в аж е н и е  к ц ен н о с тям  сем ьи , л ю б о в ь  к п р и р о д е , п р и зн ан и е  ц ен н о с ти  зд о р о вья , 

св о его  и д р у ги х  л ю д ей , о п ти м и зм  в в о сп р и я т и и  м ира;
• п о тр еб н о с ть  в са м о в ы р а ж ен и и  и са м о р еа л и зац и и , со ц и ал ьн о м  п р и зн ан и и ;
• п о зи ти в н ая  м о р ал ь н ая  са м о о ц ен к а  и м о р ал ь н ы е  ч у в с т в а  —  ч у в с т в о  го р д о сти  п ри  

сл ед о в ан и и  м о р а л ь н ы м  н о р м ам , п ер еж и в ан и е  сты д а  и ви н ы  п р и  и х  н ар у ш ен и и .
В р ам к ах  д ея т е л ь н о ст н о го  (п о в ед ен ч е ск о го ) к о м п о н ен т а  б у д у т  сф о р м и р о в ан ы :
• го то в н о с ть  и сп о со б н о сть  к у ч асти ю  в ш к о л ь н о м  са м о у п р ав л е н и и  в п р ед ел ах  

в о зр астн ы х  к о м п е тен ц и й  (д еж у р ств о  в ш к о л е  и кл ассе , у ч аст и е  в д етск и х  и м о л о д ёж н ы х  
о б щ ес тв е н н ы х  о р ган и зац и я х , ш к о л ь н ы х  и в н е ш к о л ь н ы х  м е р о п р и яти ях );

• го то в н о с ть  и сп о со б н о сть  к в ы п о л н ен и ю  н о р м  и т р еб о в ан и й  ш к о л ь н о й  ж и зн и , прав  
и о б язан н о сте й  у ч ен и к а;

• у м е н и е  в ести  д и а л о г  н а о сн о в е  р ав н о п р а в н ы х  о тн о ш ен и й  и в заи м н о го  у в аж е н и я  и 
п р и н яти я ; у м е н и е  к о н стр у к ти в н о  р азр е ш ат ь  ко н ф л и кты ;

• го то в н о с ть  и сп о со б н о сть  к в ы п о л н ен и ю  м о р а л ь н ы х  н о р м  в о тн о ш ен и и  в зр о сл ы х  и 
св ер с тн и к о в  в ш ко ле , д о м а, во  в н е у ч е б н ы х  ви д ах  д еятел ьн о сти ;

• п о тр еб н о с ть  в у ч аст и и  в о б щ ес тв е н н о й  ж и зн и  б л и ж а й ш его  со ц и ал ьн о го  о кр у ж ен и я , 
о б щ ес тв е н н о  п о л е зн о й  д еятел ьн о сти ;

• у м е н и е  стр о и ть  ж и зн ен н ы е  п л ан ы  с у ч ёто м  к о н к р етн ы х  с о ц и ал ь н о -и ст о р и ч еск и х , 
п о л и ти ч е ск и х  и э к о н о м и ч ес к и х  у сл о ви й ;

• у с т о й ч и в ы й  п о зн а в а т ел ь н ы й  и н тер ес  и ста н о в л ен и е  с м ы с л о о б р азу ю щ ей  ф у н к ц и и  
п о зн а в а тел ь н о го  м оти ва;

• го то в н о с ть  к в ы б о р у  п р о ф и л ь н о го  о б р азо в ан и я .
Регулятивные универсальные учебные действия
В ы п у ск н и к  научится:
• ц ел еп о л аган и ю , в к л ю ч ая  п о стан о в к у  н о вы х  ц елей , п р ео б р азо в ан и е  п р ак ти ч еск о й
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зад ач и  в п о зн авател ьн у ю ;
• с а м о сто я тел ьн о  ан ал и зи р о в а т ь  у сл о в и я  д о ст и ж ен и я  ц ел и  н а о сн о в е  у ч ёта  

в ы д ел ен н ы х  у ч и т е л е м  о р и ен ти р о в  д ей ст в и я  в н о во м  у ч еб н о м  м атер и ал е ;
• п л а н и р о в ать  п у ти  д о ст и ж ен и я  целей ;
• у ст а н а в л и в ат ь  ц ел ев ы е  п р и о р и теты ;
• у м е ть  са м о сто я тел ьн о  к о н тр о л и р о в а ть  сво ё  вр ем я  и у п р ав л я т ь  им;
• п р и н и м ать  р еш ен и я  в п р о б л ем н о й  си ту ац и и  н а  о сн о в е  п ер его в о р о в ;
• о су щ ест в л я т ь  к о н ста ти р у ю щ и й  и п р ед в о с х и щ аю щ и й  к о н тр о л ь  п о  р е зу л ь т ат у  и по  

сп о со б у  д ей ств и я ; ак ту ал ьн ы й  ко н тр о л ь  н а  у р о в н е  п р о и зв о л ь н о го  вн и м ан и я;
• ад ек в а тн о  са м о ст о я т ел ьн о  о ц ен и в ать  п р ав и л ь н о ст ь  в ы п о л н ен и я  д ей ст в и я  и вн о си ть  

н ео б х о д и м ы е  к о р р е к ти в ы  в и сп о л н е н и е  к ак  в ко н ц е  д ей ств и я , т а к  и по  х о д у  его  
р еал и зац и и ;

• о сн о в ам  п р о гн о зи р о в ан и я  как  п р ед в и д ен и я  б у д у щ и х  со б ы ти й  и р азв и т и я  п р о ц есса .
Коммуникативные универсальные учебные действия
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• у ч и т ы в ат ь  р азн ы е  м н ен и я  и стр е м и тьс я  к к о о р д и н а ц и и  р азл и ч н ы х  п о зи ц и й  в 

со тр у д н и ч естве ;
• ф о р м у л и р о в ать  со б ств ен н о е  м н ен и е  и п о зи ц и ю , ар гу м е н т и р о в ат ь  и к о о р д и н и р о в ать  

её с п о зи ц и ям и  п ар тн ёр о в  в с о т р у д н и ч ес т в е  п р и  в ы р аб о тк е  о б щ его  р еш ен и я  в со в м е стн о й  
д еятел ьн о сти ;

• у ст а н а в л и в ат ь  и ср а в н и в а ть  р а зн ы е  т о ч к и  зр ен и я , п р еж д е  ч ем  п р и н и м ать  р еш ен и я  и 
д ел ать  вы бор;

• ар гу м е н ти р о в ать  сво ю  т о ч к у  зр ен и я , сп о р и ть  и о т ста и в ать  свою  п о зи ц и ю  не 
в р аж д еб н ы м  д ля  о п п о н ен то в  о б разом ;

• за д а в а т ь  во п р о сы , н ео б х о д и м ы е  д ля  о р ган и зац и и  со б ств ен н о й  д ея т е л ь н о ст и  и 
с о т р у д н и ч ес т в а  с п ар тн ёр о м ;

• о су щ ест в л я т ь  в заи м н ы й  ко н тр о л ь  и о к а зы в ать  в со тр у д н и ч ес тв е  н ео б х о д и м у ю  
в заи м о п о м о щ ь;

• ад ек в а тн о  и сп о л ьзо в ать  р еч ь  д л я  п л а н и р о в ан и я  и р егу л я ц и и  св о ей  д еятел ьн о сти ;
• ад ек в а тн о  и сп о л ь зо в ат ь  р еч ев ы е  ср е д с т в а  д л я  р еш ен и я  р азл и ч н ы х  к о м м у н и к ати в н ы х  

зад ач ; в л ад еть  у ст н о й  и п и сьм ен н о й  р еч ью ; стр о и ть  м о н о л о ги ч ес к о е  к о н тек стн о е  
в ы сказы в ан и е ;

• о р ган и зо в ы в ать  и п л а н и р о в ать  у ч еб н о е  со тр у д н и ч ес тв о  с у ч и т е л е м  и св ер стн и к ам и , 
о п р ед ел ять  ц ел и  и ф у н к ц и и  у ч астн и к о в , сп о со б ы  в заи м о д ей ств и я ; п л а н и р о в ать  о б щ и е 
сп о со б ы  раб оты ;

• о су щ ест в л я т ь  к о н тр о л ь , к о р р ек ц и ю , о ц ен к у  д ей ств и й  п ар тн ёр а , у м е ть  у б еж д ат ь ;
• р аб о тать  в гр у п п е  —  у с т а н а в л и в ат ь  р аб о ч и е  о тн о ш ен и я , э ф ф ек т и в н о  со т р у д н и ч ат ь  и 

сп о со б ст в о в ат ь  п р о д у к ти в н о й  к о о п ер ац и и ; и н те гр и р о в ат ь ся  в гр у п п у  св ер стн и к о в  и 
стр о и ть  п р о д у к ти в н о е  в заи м о д ей ств и е  со  св ер с тн и к а м и  и в зр о сл ы м и ;

• о сн о в ам  к о м м у н и к а т и в н о й  р еф л екси и ;
• и сп о л ьзо в ать  ад ек в а тн ы е  я зы к о в ы е  с р е д с т в а  д л я  о т о б р аж е н и я  св о и х  ч у вств , м ы слей , 

м о ти в о в  и п о тр еб н о стей ;
• о т о б р аж а ть  в р еч и  (о п и сан и е , о б ъ яс н е н и е) со д ер ж ан и е  со в ер ш аем ы х  д ей ст в и й  как  в 

ф о р м е  гр о м к о й  с о ц и ал и зи р о в ан н о й  р еч и , т а к  и в ф о р м е  в н у тр е н н ей  речи .

Познавательные универсальные учебные действия
В ы п у ск н и к  научится:
• о сн о в ам  р е а л и за ц и и  п р о ек т н о -и сс л е д о в а т ел ь с к о й  д еятел ьн о сти ;
• п р о в о д и ть  н аб л ю д ен и е  и э к с п е р и м е н т  п од  р у к о в о д ст в о м  уч и теля ;
• о су щ ест в л я т ь  р ас ш и р ен н ы й  п о и ск  и н ф о р м ац и и  с и с п о л ь зо в ан и ем  р есу р со в  

б и б л и о тек  и И н тер н ета ;
• со зд ав ать  и п р ео б р азо в ы в ат ь  м о д ел и  и сх ем ы  д ля  р еш ен и я  зад ач ;
• о су щ ест в л я т ь  вы б о р  н аи б о л ее  э ф ф ек т и в н ы х  сп о со б о в  р еш ен и я  зад ач  в зав и си м о ст и
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от к о н к р етн ы х  у сл о в и й ;
• д ав ать  о п р ед ел ен и е  п о н яти ям ;
• у ст а н а в л и в ат ь  п р и ч и н н о -с л е д с т в е н н ы е  связи ;
• о су щ ест в л я т ь  л о ги ч ес к у ю  о п ер ац и ю  у с т а н о в л ен и я  р о д о в и д о в ы х  о тн о ш ен и й , 

о гр ан и ч ен и е  п о н яти я ;
• о б о б щ ать  п о н я ти я  —  о су щ еств л ять  л о ги ч еск у ю  о п ер ац и ю  п ер ех о д а  от  ви д о в ы х  

п р и зн ак о в  к р о д о в о м у  п о н яти ю , от  п о н я ти я  с м ен ь ш и м  о б ъ ём о м  к п о н я т и ю  с б о л ьш и м  
об ъём ом ;

• о су щ ест в л я т ь  ср авн ен и е , сер и ац и ю  и к л асси ф и к ац и ю , са м о ст о я т ел ьн о  в ы б и р ая  
о сн о в ан и я  и к р и т ер и и  д л я  у к а зан н ы х  л о ги ч ес к и х  оп ер ац и й ;

• стр о и ть  к л ас си ф и к ац и ю  н а о сн о в е  д и х о т о м и ч ес к о го  д ел ен и я  (н а  о сн о в е  о тр и ц ан и я);
• стр о и ть  л о ги ч ес к о е  р ассу ж д ен и е , в к л ю ч а ю щ ее  у с т а н о в л ен и е  п р и ч и н н о сл ед ст в е н н ы х  

связей ;
• о б ъ ясн я ть  явл ен и я , п р о ц ессы , связи  и о тн о ш ен и я , в ы я в л я ем ы е  в х о д е  и ссл ед о в ан и я ;
• о сн о в ам  о зн ак о м и те л ь н о го , и зу ч аю щ его , у св аи в аю щ е го  и п о и с к о в о го  ч тен и я ;
• с тр у к ту р и р о в ать  тек сты , в к л ю ч ая  у м ен и е  в ы д ел я т ь  гл ав н о е  и вто р о степ ен н о е , 

гл ав н у ю  и дею  тек ста , в ы с тр аи в а ть  п о сл ед о в ат ел ь н о с т ь  о п и с ы в ае м ы х  со б ы ти й ;
• р аб о тать  с м е таф о р ам и  —  п о н и м ать  п ер ен о сн ы й  см ы сл  в ы р аж ен и й , п о н и м ать  и 

у п о т р е б л я т ь  о б о р о ты  речи , п о ст р о ен н ы е  н а  ск р ы то м  у п о д о б л ен и и , о б р азн о м  сб л и ж ен и и  
слов.

1.2.З.2. ФормированиеИКТ-компетентности обучающихся

О б р ащ ен и е  с у с т р о й ст в ам и  И К Т
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• п о д к л ю ч ать  у ст р о й ст в а  И К Т  к эл е к т р и ч е с к и м  и и н ф о р м ац и о н н ы м  сетям , 

и сп о л ьзо в ать  ак к у м у л ято р ы ;
• со е д и н ять  у с т р о й с т в а  И К Т  (б л о к и  к о м п ью тер а , у ст р о й ст в а  сетей , п р и н тер , 

п р о екто р , ск ан ер , и зм ер и т ел ь н ы е  у с т р о й с т в а  и т. д .) с и с п о л ь зо в ан и ем  п р о во д н ы х  и 
б есп р о в о д н ы х  тех н о л о ги й ;

• п р ав и л ь н о  в к л ю ч ать  и в ы к л ю ч ать  у ст р о й ст в а  И К Т , в х о д и ть  в о п ер ац и о н н у ю  
си стем у  и зав ер ш ат ь  р аб о ту  с ней , в ы п о л н я ть  б азо в ы е  д ей ст в и я  с э к р ан н ы м и  о б ъ ек там и  
(п ер е м ещ е н и е  ку р со р а , в ы д ел ен и е , п р ям о е  п ер ем ещ ен и е , зап о м и н а н и е  и вы р езан и е);

• о су щ ест в л я т ь  и н ф о р м ац и о н н о е  п о д к л ю ч ен и е  к л о к ал ь н о й  сети  и гл о б ал ьн о й  сети  
И н тер н ет ;

• в х о д и ть  в и н ф о р м ац и о н н у ю  ср ед у  о б р азо в ат ел ь н о го  у ч р еж д ен и я , в т о м  ч и с л е  ч ер ез 
И н тер н ет , р а зм ещ а т ь  в и н ф о р м ац и о н н о й  ср ед е  р а зл и ч н ы е  и н ф о р м ац и о н н ы е  о б ъекты ;

• в ы в о д и ть  и н ф о р м ац и ю  н а б у м агу , п р ав и л ь н о  о б р ащ а тьс я  с р асх о д н ы м и  
м атер и ал ам и ;

• со б л ю д а ть  т р е б о в а н и я  т е х н и к и  б езо п асн о сти , ги ги ен ы , э р го н о м и к и  и 
р е с у р со сб ер е ж ен и я  п р и  р аб о те  с у ст р о й ст в ам и  И К Т , в ч аст н о ст и  у ч и ты в аю щ и е  
сп ец и ф и к у  р аб о ты  с р азл и ч н ы м и  экр ан ам и .

Ф и к сац и я  и зо б р а ж ен и й  и зв у к о в
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• о су щ ест в л я т ь  ф и ксац и ю  и зо б р аж ен и й  и зв у к о в  в х о д е  п р о ц е сса  о б су ж д ен и я , 

п р о в е д е н и я  эк сп ер и м ен т а , п р и р о д н о го  п р о ц есса , ф и к са ц и ю  х о д а  и р езу л ь тато в  п р о ек тн о й  
д еятел ьн о сти ;

• у ч и т ы в ат ь  см ы сл  и со д ер ж ан и е  д ея т е л ь н о ст и  п ри  о р ган и зац и и  ф и ксац и и , в ы д ел ять  
д ля  ф и к сац и и  о тд ел ьн ы е  э л е м ен т ы  о б ъ ек то в  и п р о ц ессо в , о б есп еч и в а т ь  кач еств о  
ф и к сац и и  су щ еств ен н ы х  эл ем ен то в ;

• в ы б и р ать  тех н и ч е ск и е  с р е д с т в а  И К Т  д л я  ф и к сац и и  и зо б р а ж ен и й  и зв у к о в  в 
со о тв етс тв и и  с п о ст ав л ен н о й  целью ;

• п р о в о д и ть  о б р аб о тк у  ц и ф р о в ы х  ф о т о гр аф и й  с и сп о л ьзо в ан и ем  в о зм о ж н о стей
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сп ец и ал ьн ы х  к о м п ь ю тер н ы х  и н стр у м ен то в , со зд ав ать  п р езен тац и и  н а о сн о в е  ц и ф р о в ы х  
ф о то гр аф и й ;

• п р о в о д и ть  о б р аб о тк у  ц и ф р о в ы х  зв у к о за п и с е й  с и сп о л ьзо в ан и ем  в о зм о ж н о стей  
сп ец и ал ьн ы х  к о м п ь ю тер н ы х  и н стр у м ен то в , п р о во д и ть  т р а н ск р и б и р о в а н и е  ц и ф р о в ы х  
зв у к о зап и сей ;

• о су щ ест в л я т ь  в и д ео с ъ ём к у  и п р о в о д и ть  м о н таж  о тсн я то го  м а т ер и ал а  с 
и сп о л ьзо в ан и ем  в о зм о ж н о сте й  сп ец и ал ь н ы х  к о м п ь ю тер н ы х  и н стр у м ен то в .

С о зд ан и е  п и сьм ен н ы х  со о б щ ен и й
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• со зд ав ать  т е к с т  н а  р у сс к о м  я зы к е  с и сп о л ьзо в ан и ем  сл еп о го  д еся ти п ал ь ц ев о го  

к л ав и ату р н о го  п и сьм а;
• ск ан и р о в ать  т е к с т  и о су щ ест в л я т ь  р ас п о зн ав ан и е  ск ан и р о в ан н о го  тек ста ;
• о су щ ест в л я т ь  р е д ак т и р о в ан и е  и ст р у к т у р и р о в ан и е  т е к с т а  в с о о тв етс тв и и  с его  

см ы сл о м  ср е д с тв а м и  т е к с т о в о го  р ед ак то р а ;
• со зд ав ать  т е к с т  н а  о сн о в е  р ас ш и ф р о в к и  ау д и о зап и си , в т о м  ч и сл е  н еск о л ь к и х  

у ч аст н и к о в  о б су ж д ен и я , о су щ еств л ять  п и сьм ен н о е  см ы сл о в о е  р езю м и р о в ан и е  
в ы с к азы в ан и й  в х о д е  о б су ж д ен и я ;

• и сп о л ьзо в ать  ср е д с т в а  о р ф о гр аф и ч еск о го  и си н т ак с и ч ес к о го  к о н тр о л я  р у сск о го  
т е к с т а  и т е к с т а  н а  и н о с т р ан н о м  язы ке .

С о зд ан и е  гр аф и ч еск и х  о б ъ ек то в
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• со зд ав ать  р азл и ч н ы е  гео м е тр и ч ес к и е  о б ъ ек ты  с и с п о л ь зо в ан и ем  в о зм о ж н о стей  

сп ец и ал ьн ы х  к о м п ь ю тер н ы х  и н стр у м ен то в ;
• со зд ав ать  д и а гр ам м ы  р азл и ч н ы х  ви д о в  (а л го р и тм и ч еск и е , ко н ц еп ту ал ь н ы е , 

к л ас си ф и к ац и о н н ы е , о р ган и зац и о н н ы е , р о д ст в а  и д р .) в с о о тв етс тв и и  с р еш аем ы м и  
зад ач ам и ;

• со зд ав ать  с п ец и ал и зи р о в ан н ы е  кар ты  и д и а гр ам м ы : гео гр аф и ч еск и е ,
х р о н о л о ги ч еск и е ;

• со зд ав ать  гр аф и ч еск и е  о б ъ ек ты  п р о в е д е н и ем  р у к о й  п р о и зв о л ь н ы х  л и н и й  с 
и сп о л ьзо в ан и ем  с п ец и ал и зи р о в ан н ы х  к о м п ь ю тер н ы х  и н с тр у м ен то в  и у стр о й ств .

С о зд ан и е  м у зы к а л ь н ы х  и зв у к о в ы х  со о б щ ен и й
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• и сп о л ьзо в ать  зв у к о в ы е  и м у зы к а л ь н ы е  р ед ак то р ы ;
• и сп о л ьзо в ать  к л ав и ш н ы е  и к и н ест е т и ч ес к и е  си н тезато р ы ;
• и сп о л ьзо в ать  п р о гр ам м ы  зв у к о за п и с и  и м и кр о ф о н ы .
С о зд ан и е , в о сп р и я ти е  и и сп о л ьзо в ан и е  ги п е р м ед и а  со о б щ ен и й
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• о р ган и зо в ы в ать  со о б щ ен и я  в ви д е  л и н е й н о го  и ли  в к л ю ч аю щ его  ссы л ки  

п р ед став л ен и я  д л я  са м о сто я тел ьн о го  п р о см о т р а  ч ер ез  б р ау зер ;
• р аб о тать  с о со б ы м и  в и д ам и  со о б щ ен и й : д и а гр ам м а м и  (ал го р и тм и ч еск и е ,

к о н ц еп ту ал ь н ы е , к л ас си ф и к ац и о н н ы е , о р ган и зац и о н н ы е , р о д ст в а  и др .), к ар там и  
(ге о гр аф и ч еск и е , х р о н о л о ги ч еск и е ) и сп у тн и к о в ы м и  ф о то гр аф и я м и , в т о м  ч и сл е  в 
си сте м ах  гл о б а л ьн о го  п о зи ц и о н и р о в ан и я ;

• п р о в о д и ть  д ек о н стр у к ц и ю  со о б щ ен и й , в ы д ел ен и е  в н и х  стр у к ту р ы , эл е м ен то в  и 
ф р агм ен то в ;

• и сп о л ьзо в ать  п р и  в о сп р и я ти и  со о б щ ен и й  в н у тр е н н и е  и вн еш н и е  ссы л ки ;
• ф о р м у л и р о в ать  в о п р о с ы  к со о б щ ен и ю , со зд ав ать  к р атк о е  о п и сан и е  со о б щ ен и я ; 

ц и ти р о в ать  ф р агм ен ты  со о б щ ен и я ;
• и зб и р ате л ьн о  о тн о си тьс я  к и н ф о р м ац и и  в о к р у ж аю щ ем  и н ф о р м ац и о н н о м  

п р о стр ан ств е , о т к а зы в ат ь ся  от  п о тр еб л ен и я  н ен у ж н о й  и н ф о р м ац и и .
К о м м у н и к ац и я  и со ц и ал ьн о е  в заи м о д ей ств и е
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• в ы сту п ать  с ау д и о в и д ео п о д д ер ж к о й , в к л ю ч ая  в ы с ту п л е н и е  п ер ед  д и с тан ц и о н н о й
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ау д и то р и ей ;
• у ч аст в о в ат ь  в о б су ж д ен и и  (а у д и о в и д ео ф о р у м , т ек ст о в ы й  ф о р у м ) с и сп о л ьзо в ан и ем  

в о зм о ж н о сте й  И н тер н ета ;
• и сп о л ьзо в ать  в о зм о ж н о сти  эл е к т р о н н о й  п о ч ты  д л я  и н ф о р м а ц и о н н о го  об м ен а;
• в ести  л и ч н ы й  д н е в н и к  (б л о г) с и с п о л ь зо в ан и ем  в о зм о ж н о сте й  И н тер н ета ;
• о су щ ест в л я т ь  о б р азо в ат ел ь н о е  в заи м о д ей ст в и е  в и н ф о р м ац и о н н о м  п р о стр ан ств е  

о б р азо в ат ел ь н о го  у ч р еж д ен и я  (п о л у ч е н и е  и в ы п о л н ен и е  зад ан и й , п о л у ч ен и е  
ко м м ен тар и ев , с о в ер ш ен ст в о в а н и е  св о ей  р аб о ты , ф о р м и р о в ан и е  п о р тф о л и о );

• со б л ю д а ть  н о р м ы  и н ф о р м ац и о н н о й  ку л ьту р ы , э т и к и  и п рава; с у в аж е н и ем  
о тн о си тьс я  к ч астн о й  и н ф о р м ац и и  и и н ф о р м ац и о н н ы м  п р ав ам  д р у ги х  лю дей .

П о и ск  и о р ган и зац и я  х р ан ен и я  и н ф о р м ац и и
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• и сп о л ь зо в ат ь  р азл и ч н ы е  п р и ё м ы  п о и с к а  и н ф о р м ац и и  в И н тер н ете , п о и ск о в ы е  

сер ви сы , стр о и ть  зап р о сы  д л я  п о и с к а  и н ф о р м ац и и  и ан ал и зи р о в а ть  р е зу л ь т ат ы  п ои ска;
• и сп о л ьзо в ать  п р и ё м ы  п о и с к а  и н ф о р м ац и и  н а п ер со н ал ь н о м  ко м п ью тер е , в 

и н ф о р м ац и о н н о й  ср ед е  у ч р еж д ен и я  и в о б р а зо в а т е л ь н о м  п р о стр ан ств е ;
• и сп о л ьзо в ать  р азл и ч н ы е  б и б л и о теч н ы е , в т о м  ч и с л е  эл е к тр о н н ы е , к а тал о ги  для  

п о и с к а  н ео б х о д и м ы х  книг;
• и ск ать  и н ф о р м ац и ю  в р азл и ч н ы х  б азах  д ан н ы х , со зд ав ать  и зап о л н я т ь  б азы  д ан н ы х , 

в ч астн о сти  и сп о л ьзо в ать  р азл и ч н ы е  о п р ед ел и тел и ;
• ф о р м и р о в ать  со б ств ен н о е  и н ф о р м ац и о н н о е  п р о стр ан ств о : со зд ав ат ь  си стем ы  п ап о к  

и р а зм ещ а т ь  в н и х  н у ж н ы е и н ф о р м ац и о н н ы е  и сто ч н и к и , р а зм ещ а т ь  и н ф о р м ац и ю  в 
И н тер н ете .

А н ал и з и н ф о р м ац и и , м а т ем ат и ч еск ая  о б р аб о т к а  д ан н ы х  в и ссл ед о в ан и и
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• в во д и ть  р е зу л ь т ат ы  и зм ер е н и й  и д р у ги е  ц и ф р о в ы е  д ан н ы е  д л я  их  о б р аб о тки , в т о м  

ч и сл е  ст а т и с т и ч ес к о й  и ви зу ал и зац и и ;
• стр о и ть  м а т ем ат и ч еск и е  м о д ел и ;
• п р о в о д и ть  эк с п е р и м е н т ы  и и ссл ед о в ан и я  в в и р ту а л ьн ы х  л аб о р ато р и я х  по 

естеств ен н ы м  н ау кам , м а тем ат и к е  и и н ф о р м ати ке .
М о д ел и р о в ан и е , п р о ек т и р о в ан и е  и у п р ав л ен и е
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• м о д ел и р о в а ть  с и сп о л ьзо в ан и ем  в и р ту а л ьн ы х  ко н стр у к то р о в ;
• к о н ст р у и р о в ат ь  и м о д ел и р о в а ть  с и сп о л ьзо в ан и ем  м атер и ал ьн ы х  к о н стр у к то р о в  с 

к о м п ь ю тер н ы м  у п р ав л ен и е м  и о б р атн о й  связью ;
• м о д ел и р о в а ть  с и с п о л ь зо в ан и ем  ср ед ств  п р о гр ам м и р о в ан и я ;
• п р о ек ти р о в ать  и о р ган и зо в ы в ать  свою  и н д и в и д у ал ь н у ю  и гр у п п о в у ю  д еятел ьн о сть , 

о р ган и зо в ы в ать  сво ё  вр ем я  с и сп о л ьзо в ан и ем  И К Т .

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• п л а н и р о в ать  и в ы п о л н я т ь  у ч еб н о е  и ссл ед о в ан и е  и у ч еб н ы й  п р о ект , и сп о л ьзу я  

о б о р у д о в ан и е , м о д ел и , м ето д ы  и п р и ём ы , ад ек в а тн ы е  и ссл ед у ем о й  п р о б л ем е;
• в ы б и р ать  и и сп о л ь зо в ат ь  м ето ды , р ел ев а н т н ы е  р ас см а т р и в ае м о й  п р о бл ем е;
• р а с п о зн ав ат ь  и ст а в и т ь  во п р о сы , о тв еты  н а  ко то р ы е  м о г у т  б ы ть  п о л у ч ен ы  п у тём  

н ау ч н о го  и ссл ед о в ан и я , о тб и р а ть  ад ек в а тн ы е  м ето д ы  и ссл ед о в ан и я , ф о р м у л и р о в ать  
в ы те к аю щ и е  из и ссл ед о в ан и я  вы вод ы ;

• и сп о л ьзо в ать  т а к и е  м а т ем ат и ч еск и е  м ето д ы  и п р и ём ы , как  аб стр ак ц и я  и 
и д еал и зац и я , д о к аза тел ь ств о , д о к аза т ел ь ст в о  от  п р о ти в н о го , д о к аза т ел ь ст в о  по  ан ал о ги и , 
о п р о вер ж ен и е , ко н тр п р и м ер , и н д у к ти в н ы е  и д ед у к т и в н ы е  р ассу ж д ен и я , п о стр о ен и е  и 
и сп о л н е н и е  ал го р и тм а;

• и сп о л ьзо в ать  т а к и е  е с т ест в ен н о -н ау ч н ы е  м ето д ы  и п р и ём ы , как  н аб л ю д ен и е ,
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п о ст ан о в к а  п р о б л ем ы , в ы д в и ж ен и е  « х о р о ш е й  ги п о тезы » , эк сп ер и м ен т , м о д ел и р о ван и е , 
и сп о л ьзо в ан и е  м атем ат и ч еск и х  м о д ел ей , т ео р е т и ч ес к о е  о б о сн о ван и е , у ста н о в л ен и е  
гр ан и ц  п р и м ен и м о сти  м о д ел и /тео р и и ;

• и сп о л ьзо в ать  н ек о то р ы е  м ето д ы  п о л у ч ен и я  зн ан и й , х ар а к т ер н ы е  д л я  со ц и ал ьн ы х  и 
и сто р и ч е ск и х  наук: п о стан о в к а  п р о б л ем ы , о п р о сы , о п и сан и е , ср а в н и т ел ь н о е  и сто р и ч е ск о е  
о п и сан и е , о б ъ ясн ен и е , и сп о л ьзо в ан и е  ст а т и с т и ч ес к и х  д ан н ы х , и н те р п р е тац и я  ф актов;

• ясн о , л о ги ч н о  и т о ч н о  и зл агать  свою  то ч к у  зр ен и я , и сп о л ьзо в ать  я зы к о в ы е  ср едства , 
ад ек в а тн ы е  о б су ж д ае м о й  п р о б л ем е;

• о тл и ч ать  ф ак ты  от  су ж д ен и й , м н ен и й  и о ц ен о к , к р и ти ч е ск и  о тн о си тьс я  к су ж д ен и ям , 
м н ен и ям , о ц ен кам , р е к о н с т р у и р о в ат ь  и х  о сн о ван и я ;

• в и д еть  и к о м м ен ти р о в а ть  св язь  н ау ч н о го  зн ан и я  и ц ен н о с тн ы х  у стан о в о к , 
м о р ал ь н ы х  су ж д ен и й  п р и  п о л у ч ен и и , р а с п р о с т р ан ен и и  и п р и м ен ен и и  н а у ч н о го  зн ан и я .

1.2.З.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

Р а б о т а  с тек сто м : п о и ск  и н ф о р м ац и и  и п о н и м а н и е  п р о ч и тан н о го
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• о р и ен т и р о в ат ь ся  в со д ер ж ан и и  т е к с т а  и п о н и м ать  его  ц ел о стн ы й  см ы сл:
—  о п р ед ел ять  гл ав н у ю  тем у , о б щ у ю  ц ел ь  и ли  н азн ач ен и е  текста;
—  в ы б и р ать  из т е к с т а  и л и  п р и д у м а ть  за го л о в о к , со о т в ет с т в у ю щ и й  со д ер ж ан и ю  и 

о б щ ем у  см ы сл у  тек ста ;
—  ф о р м у л и р о в ать  тези с , в ы р аж аю щ и й  о б щ и й  см ы сл  тек ста ;
—  п р ед в о с х и щ ать  со д ер ж ан и е  п р ед м етн о го  п л ан а  т е к с т а  п о  за го л о в к у  и с о п о р о й  на 

п р ед ы д у щ и й  оп ы т;
—  о б ъ ясн я ть  п о р яд о к  ч асте й /и н с тр у к ц и й , со д ер ж ащ и х ся  в тек сте ;
—  со п о ст а в л я т ь  о сн о в н ы е  т ек ст о в ы е  и в н е т ек с т о в ы е  ко м п о н ен ты : о б н ар у ж и вать  

со о тв етс тв и е  м еж д у  ч астью  т е к с т а  и его  о б щ ей  и деей , сф о р м у л и р о в ан н о й  в о п р о со м , 
о б ъ ясн я ть  н азн ач ен и е  кар ты , р и су н ка , п о я с н я т ь  ч асти  гр аф и к а  и ли  т аб л и ц ы  и т. д.;

• н ах о д и ть  в т ек ст е  тр еб у ем у ю  и н ф о р м ац и ю  (п р о б егат ь  т е к с т  гл азам и , о п р ед ел я т ь  его  
о сн о в н ы е  эл ем ен ты , со п о ста в л я ть  ф о р м ы  в ы р аж ен и я  и н ф о р м ац и и  в зап р о се  и в сам о м  
тек сте , у ста н а в л и в ать , я в л я ю т с я  ли  о н и  т о ж д ес т в е н н ы м и  и ли  си н о н и м и ч еск и м и , н ах о д и ть  
н ео б х о д и м у ю  ед и н и ц у  и н ф о р м ац и и  в тек сте);

• р еш ать  у ч е б н о -п о зн а в а т е л ь н ы е  и у ч еб н о -п р а к т и ч ес к и е  зад ач и , тр еб у ю щ и е  п о л н о го  
и к р и ти ч е ск о го  п о н и м ан и я  текста:

—  о п р ед ел ять  н азн ач ен и е  р азн ы х  ви д о в  тек сто в ;
—  ста в и ть  п ер ед  со б о й  ц ел ь  ч тен и я , н ап р ав л я я  в н и м ан и е  н а  п о л езн у ю  в д ан н ы й  

м о м е н т  и н ф о р м ац и ю ;
—  р азл и ч а ть  тем ы  и п о д тем ы  сп ец и ал ьн о го  тек ста ;
—  в ы д ел я ть  н е то л ь к о  гл авн у ю , но  и и зб ы то ч н у ю  и н ф о р м ац и ю ;
—  п р о гн о зи р о в ать  п о сл ед о в ат ел ь н о с т ь  и зл о ж ен и я  и д ей  тек ста ;
—  со п о ст а в л я т ь  р азн ы е  то ч к и  зр е н и я  и р а зн ы е  и сто ч н и к и  и н ф о р м ац и и  по  зад ан н о й  

тем е;
—  в ы п о л н ять  см ы сл о в о е  св ёр ты в ан и е  в ы д ел е н н ы х  ф ак то в  и м ы слей ;
—  ф о р м и р о в ать  н а  о сн о в е  т е к с т а  си стем у  ар гу м ен то в  (д о в о д о в ) д л я  о б о сн о ван и я  

о п р ед ел ён н о й  п о зи ц и и ;
—  п о н и м ать  д у ш ев н о е  со сто ян и е  п ер со н аж ей  тек ста , со п ер е ж и в а ть  им.
Р а б о т а  с тек сто м : п р ео б р азо в ан и е  и и н те р п р е т ац и я  и н ф о р м ац и и
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• с тр у к ту р и р о в ать  тек ст , и сп о л ьзу я  н у м ер ац и ю  стр ан и ц , сп и ски , ссы л ки , о гл ав л ен и е ; 

п р о в о д и ть  п р о в е р к у  п р ав о п и сан и я ; и сп о л ьзо в ать  в тек ст е  таб л и ц ы , и зо б р аж ен и я ;
• п р ео б р азо в ы в ат ь  тек ст , и сп о л ьзу я  н о вы е  ф о р м ы  п р ед ст ав л ен и я  и н ф о р м ац и и : 

ф о р м у л ы , гр аф и ки , д и агр ам м ы , т аб л и ц ы  (в т о м  ч и с л е  д и н ам и ч еск и е , э л е к тр о н н ы е , в 
ч астн о сти  в п р ак ти ч еск и х  зад ач ах ), п ер ех о д и т ь  от  о д н о го  п р ед ст ав л ен и я  д ан н ы х  к
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д р у го м у ;
• и н те р п р е т и р о в ат ь  текст :
— ср а в н и в а ть  и п р о т и в о п о ст ав л я т ь  за к л ю ч ён н у ю  в тек ст е  и н ф о р м ац и ю  р азн о го  

х ар ак тер а ;
— о б н а р у ж и в а ть  в т е к с т е  д о в о д ы  в п о д т в ер ж д е н и е  в ы д в и н у ты х  тези со в ;
— д ел ать  в ы в о д ы  из сф о р м у л и р о в ан н ы х  п о сы ло к ;
— в ы в о д и ть  зак л ю ч ен и е  о н ам е р ен и и  ав то р а  и л и  гл ав н о й  м ы сл и  т ек ст а .
Р а б о т а  с тек сто м : о ц ен к а  и н ф о р м ац и и
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• о т к л и к ат ься  н а  со д ер ж ан и е  тек ста :
— с в язы в ать  и н ф о р м ац и ю , о б н ар у ж ен н у ю  в тек сте , со  зн ан и я м и  из д р у ги х  

и сто ч н и ко в ;
— о ц ен и в ать  у тв ер ж д ен и я , сд ел ан н ы е  в тек сте , и сх о д я  из сво и х  п р ед ст ав л ен и й  о 

м ире;
— н ах о д и ть  д о в о д ы  в защ и т у  св о ей  т о ч к и  зр ен и я ;
• о тк л и к ат ься  н а ф о р м у  тек ста : о ц ен и в ать  не то л ьк о  со д ер ж ан и е  тек ста , н о  и его  

ф орм у , а в ц ел о м  —  м а стер с тв о  его  и сп о л н ен и я ;
• н а  о сн о в е  и м ею щ и х с я  зн ан и й , ж и зн ен н о го  о п ы та  п о д в ер га ть  со м н ен и ю  

д о ст о в ер н о ст ь  и м ею щ ей ся  и н ф о р м ац и и , о б н а р у ж и в а ть  н ед о сто в ер н о сть  п о л у ч аем о й  
и н ф о р м ац и и , п р о б е л ы  в и н ф о р м ац и и  и н ах о д и т ь  п у ти  в о сп о л н е н и я  эти х  п р о бело в ;

• в п р о ц ессе  р аб о ты  с о д н и м  и ли  н еск о л ь к и м и  и сто ч н и к а м и  в ы я в л я ть  со д ер ж ащ у ю с я  
в н и х  п р о ти в о р еч и ву ю , ко н ф л и к тн у ю  и н ф о р м ац и ю ;

• и сп о л ьзо в ать  п о л у ч ен н ы й  о п ы т  в о сп р и я ти я  и н ф о р м ац и о н н ы х  о б ъ ек то в  д ля  
о б о гащ ен и я  ч у в с т в е н н о го  о п ы та , в ы с к азы в ат ь  о ц ен о ч н ы е  су ж д ен и я  и свою  то ч к у  зр е н и я  о 
п о л у ч ен н о м  со о б щ е н и и  (п р о ч и та н н о м  тек сте).

1.2.З.5. Русский язык

Р еч ь  и р еч ев о е  о б щ ен и е
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• и сп о л ьзо в ать  р азл и ч н ы е  в и д ы  м о н о л о га  (п о в еств о в ан и е , о п и сан и е , р ассу ж д ен и е ; 

со ч ета н и е  р азн ы х  в и д о в  м о н о л о га ) в р а зл и ч н ы х  си т у ац и ях  о б щ ен и я;
• и сп о л ьзо в ать  р азл и ч н ы е  ви д ы  д и а л о га  в си т у ац и ях  ф о р м а л ь н о го  и н еф о р м ал ьн о го , 

м е ж л и ч н о стн о го  и м е ж к у л ь ту р н о го  о б щ ен и я ;
• со б л ю д а ть  н о р м ы  р еч ев о го  п о в е д е н и я  в ти п и ч н ы х  си т у ац и ях  о б щ ен и я;
• о ц ен и в ать  о б р азц ы  у ст н о й  м о н о л о ги ч ес к о й  и д и а л о ги ч еск о й  р еч и  с т о ч к и  зр ен и я  

с о о тв етс тв и я  си ту ац и и  р еч ев о го  о б щ ен и я , д о сти ж ен и я  к о м м у н и к а ти в н ы х  ц ел ей  р еч ев о го  
в заи м о д ей ств и я , у м е ст н о ст и  и с п о л ь зо в ан н ы х  я зы к о в ы х  средств ;

• п р ед у п р е ж д ать  к о м м у н и к а т и в н ы е  н еу д ач и  в п р о ц ессе  р еч ев о го  общ ен и я.
Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Р еч ев ая  д ея т е л ь н о ст ь
Аудирование
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• р а зл и ч н ы м  в и д ам  ау д и р о в а н и я  (с п о л н ы м  п о н и м а н и ем  ау д и о тек ста , с п о н и м а н и ем  

о сн о в н о го  со д ер ж ан и я , с в ы б о р о ч н ы м  и зв л е ч ен и ем  и н ф о р м ац и и ); п ер ед ав ать  со д ер ж ан и е  
а у д и о т ек с т а  в со о т в ет с т в и и  с за д ан н о й  к о м м у н и к а т и в н о й  за д а ч е й  в у с т н о й  ф орм е;

• п о н и м ать  и ф о р м у л и р о в ать  в у ст н о й  ф о р м е тем у , к о м м у н и к а т и в н у ю  зад ач у , 
о сн о в н у ю  м ы сль , л о ги к у  и зл о ж ен и я  у ч еб н о -н а у ч н о го , п у б л и ц и с ти ч еск о го , о ф и ц и а л ь н о 
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делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого).

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
Чтение
Выпускник научится:
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), 
в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 
том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы.

Говорение
Выпускник научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре);

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы;

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 
на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 
общения;

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной 
и деловой сферах общения;

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
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• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебнонаучного 
общения;

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата.

Письмо
Выпускник научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.

Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Текст
Выпускник научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению;

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учётом требований к построению связного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 
тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 
средств.

Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально - 
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 
как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 
функционально-смысловые типы речи);

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
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н ап р ав л ен н о с т и  с т о ч к и  зр е н и я  с о о тв етс тв и я  и х  к о м м у н и к а ти в н ы м  т р е б о в а н и я м  и 
я зы к о в о й  п р ав и л ьн о сти ;

• и сп р ав л ять  р еч ев ы е  н ед о статк и , р е д ак т и р о в ат ь  текст ;
• в ы сту п ать  п ер ед  ау д и то р и е й  св ер с тн и к о в  с н еб о л ь ш и м и  и н ф о р м ац и о н н ы м и  

со о б щ ен и ям и , со о б щ е н и ем  и н еб о л ь ш и м  д о к л ад о м  н а у ч еб н о -н а у ч н у ю  тем у .
Выпускник получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств;

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 
учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально
деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 
писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления языковых средств;

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью.

Общие сведения о языке
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• х а р а к т ер и зо в ат ь  о сн о в н ы е  со ц и ал ьн ы е  ф у н к ц и и  р у сс к о го  я зы к а  в Р о сси и  и м ире, 

м есто  р у сс к о го  я зы к а  ср ед и  сл ав я н с к и х  язы ко в , р о л ь  ста р о сл ав я н ск о го  
(ц е р к о в н о сл ав я н с к о го ) я зы к а  в р а зв и т и и  р у сс к о го  язы ка ;

• о п р ед ел ять  р а зл и ч и я  м еж д у  л и т ер ат у р н ы м  я зы к о м  и д и ал ек там и , п р о сто р еч и ем , 
п р о ф есс и о н ал ь н ы м и  р а зн о в и д н о ст я м и  язы к а , ж а р го н о м  и х а р а к т е р и зо в а т ь  эти  р азл и ч и я ;

• о ц ен и в ать  и сп о л ьзо в ан и е  о сн о в н ы х  и зо б р а зи т ел ьн ы х  ср ед ств  язы ка .
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• п р о в о д и ть  ф о н ет и ч е ск и й  ан ал и з слова;
• со б л ю д ать  о сн о в н ы е  о р ф о эп и ч еск и е  п р ав и л а  со в р ем ен н о го  р у с с к о го  л и т ер ату р н о го  

язы ка ;
• и звл ек ать  н ео б х о д и м у ю  и н ф о р м ац и ю  из о р ф о эп и ч еск и х  сл о в ар ей  и сп р ав о ч н и ко в ; 

и сп о л ьзо в ать  её в р а зл и ч н ы х  ви д ах  д еятел ьн о сти .
Выпускник получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• д ел и т ь  сл о в а  н а  м о р ф ем ы  н а  о сн о в е  см ы сл о в о го , гр ам м ат и ч е ск о го  и 

сл о в о о б р азо в ат ел ь н о го  ан ал и за  слова;
• р а зл и ч а ть  и зу ч ен н ы е  сп о со б ы  сл о в о о б р азо в ан и я ;
• ан ал и зи р о в а ть  и са м о ст о я т ел ьн о  со с тав л ять  с л о в о о б р азо в ат ел ь н ы е  п ар ы  и 

сл о в о о б р азо в ат ел ь н ы е  ц еп о ч к и  слов;
• п р и м ен ять  зн ан и я  и у м ен и я  п о  м о р ф е м и к е  и сл о в о о б р азо в ан и ю  в п р ак ти к е  

п р ав о п и сан и я , а т а к ж е  п р и  п р о вед ен и и  гр ам м ат и ч е ск о го  и л е к с и ч ес к о го  ан ал и за  слов.
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Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова.
Лексикология и фразеология
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• п р о во д и ть  л е к с и ч ес к и й  ан ал и з сл о ва , х ар а к т ер и зу я  л ек с и ч ес к о е  зн ач ен и е , 

п р и н ад л еж н о ст ь  сл о в а  к гр у п п е  о д н о зн ач н ы х  и ли  м н о го зн ач н ы х  слов , у к а зы в ая  п р ям о е  и 
п ер ен о сн о е  зн а ч е н и е  сл о ва , п р и н ад л еж н о ст ь  сл о в а  к ак ти в н о й  и ли  п асси в н о й  л ек си к е , а 
так ж е  у к а зы в ая  сф ер у  у п о т р еб л ен и я  и ст и л и сти ч еск у ю  о к р аск у  слова;

• гр у п п и р о в ать  сл о в а  по  т е м а т и ч е с к и м  гр у п п ам ;
• п о д б и р ать  к сл о в ам  си н о н и м ы , ан то н и м ы ;
• о п о зн а в а ть  ф р азе о л о ги ч еск и е  о б ороты ;
• со б л ю д а ть  л е к с и ч ес к и е  н о р м ы  в у стн ы х  и п и с ьм ен н ы х  в ы ск азы в ан и я х ;
• и сп о л ьзо в ать  л ек с и ч ес к у ю  си н о н и м и ю  как  ср ед ство  и сп р ав л ен и я  н ео п р ав д а н н о го  

п о в то р а  в р еч и  и как  ср е д с тв о  связи  п р ед л о ж ен и й  в тек сте ;
• о п о зн а в а ть  о сн о в н ы е  ви д ы  тр о п о в , п о стр о ен н ы х  н а п ер ен о сн о м  зн ач ен и и  сл о в а  

(м етаф о р а , эп и тет , о л и ц етво р ен и е);
• п о л ь зо в ать ся  р азл и ч н ы м и  в и д ам и  л е к с и ч ес к и х  сл о в ар ей  (то л к о в ы м  сл о вар ём , 

сл о в ар ё м  си н о н и м о в , ан то н и м о в , ф р азе о л о ги ч еск и м  сл о в ар ё м  и д р .) и и сп о л ьзо в ать  
п о л у ч ен н у ю  и н ф о р м ац и ю  в р азл и ч н ы х  ви д ах  д еятел ьн о сти .

Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Морфология
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• о п о зн а в а ть  са м о сто я тел ьн ы е  (зн ам ен ат ел ь н ы е) ч асти  р еч и  и их  ф орм ы , сл у ж еб н ы е  

ч асти  речи ;
• ан ал и зи р о в а т ь  сл о в о  с то ч к и  зр ен и я  его  п р и н ад л еж н о ст и  к т о й  и ли  и н о й  ч асти  речи ;
• у п о т р еб л я т ь  ф о р м ы  сл о в  р а зл и ч н ы х  ч аст е й  р еч и  в со о т в ет с т в и и  с н о р м ам и  

со в р ем ен н о го  р у сс к о го  л и т ер ат у р н о го  язы ка ;
• п р и м ен ять  м о р ф о л о ги ч е ск и е  зн ан и я  и у м е н и я  в п р ак ти к е  п р ав о п и са н и я , в 

р а зл и ч н ы х  в и д ах  ан ал и за;
• р ас п о зн ав ат ь  я в л е н и я  гр ам м ати ч е ск о й  о м о н и м и и , су щ еств ен н ы е  д л я  р еш ен и я  

о р ф о гр аф и ч еск и х  и п у н к ту ац и о н н ы х  зад ач .
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
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• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Синтаксис
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• о п о зн а в а ть  о сн о в н ы е  ед и н и ц ы  си н так с и с а  (с л о в о со ч етан и е , п р ед л о ж ен и е ) и их  

виды ;
• ан ал и зи р о в а т ь  р а зл и ч н ы е  в и д ы  сл о в о со ч етан и й  и п р ед л о ж ен и й  с то ч к и  зр ен и я  

ст р у к ту р н о й  и см ы с л о в о й  о р ган и зац и и , ф у н к ц и о н ал ь н о й  п р ед н азн ач ен н о сти ;
• у п о т р е б л я т ь  си н так с и ч ес к и е  ед и н и ц ы  в с о о тв етс тв и и  с н о р м ам и  со в р ем ен н о го  

р у сс к о го  л и т ер ат у р н о го  язы ка ;
• и сп о л ьзо в ать  р а зн о о б р азн ы е  си н о н и м и ч еск и е  си н так с и ч ес к и е  к о н стр у к ц и и  в 

со б ств ен н о й  р еч ев о й  п р акти ке ;
• п р и м ен ять  си н так с и ч ес к и е  зн а н и я  и у м е н и я  в п р ак ти к е  п р ав о п и сан и я , в р а зл и ч н ы х  

ви д ах  ан али за.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.

Правописание: орфография и пунктуация
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• со б л ю д а ть  о р ф о гр аф и ч еск и е  и п у н к ту ац и о н н ы е  н о р м ы  в п р о ц е ссе  п и сьм а  (в о б ъ ём е  

со д ер ж ан и я  курса);
• о б ъ ясн я ть  вы б о р  н ап и с ан и я  в у ст н о й  ф о р м е  (р а ссу ж д е н и е) и п и с ьм ен н о й  ф о р м е  (с 

п о м о щ ью  гр аф и ч еск и х  си м во л о в);
• о б н а р у ж и в а ть  и и сп р ав л я т ь  о р ф о гр аф и ч еск и е  и п у н к т у ац и о н н ы е  ош и б ки ;
• и звл ек ать  н ео б х о д и м у ю  и н ф о р м ац и ю  из о р ф о гр аф и ч еск и х  сл о в ар ей  и 

сп р ав о ч н и к о в ; и сп о л ьзо в ать  её в п р о ц е ссе  п исьм а.
Выпускник получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• вы я вл я ть  ед и н и ц ы  я зы к а  с н ац и о н ал ь н о -к у л ь т у р н ы м  к о м п о н ен то м  зн а ч е н и я  в 

п р о и зв ед ен и я х  у ст н о го  н ар о д н о го  тв о р ч е с т в а , в х у д о ж ес т в е н н о й  л и т ер ату р е  и 
и сто р и ч е ск и х  тек стах ;

• п р и в о д и ть  п р и м ер ы , ко то р ы е  д о к азы в аю т , ч то  и зу ч е н и е  я зы к а  п о зв о л я ет  л у ч ш е 
у зн ат ь  и сто р и ю  и к у л ь ту р у  стран ы ;

• у м е стн о  и сп о л ь зо в ат ь  п р ав и л а  р у сс к о го  р еч ев о го  э т и к е т а  в у ч еб н о й  д ея т е л ь н о ст и  и 
п о в с ед н е в н о й  ж и зн и .

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа - носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира.
1.2.З.6. Литература
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Теория литературы. Философско-драматическая поэма
У стн о е  н ар о д н о е  тв о р ч е ств о
Выпускник научится:
• о со зн ан н о  в о сп р и н и м ать  и п о н и м ать  ф о л ь к л о р н ы й  тек ст ; р а зл и ч а т ь  ф о л ь к л о р н ы е  и 

л и т ер ат у р н ы е  п р о и зв ед ен и я , о б р ащ а тьс я  к п о сл о в и ц ам , п о го во р к ам , ф о л ь к л о р н ы м  
об р азам , т р ад и ц и о н н ы м  ф о л ь к л о р н ы м  п р и ём ам  в р азл и ч н ы х  си ту ац и ях  р еч ев о го  
об щ ен и я , со п о ста в л я ть  ф о л ьк л о р н у ю  ск азку  и её и н те р п р е тац и ю  ср ед ствам и  д р у ги х  
и ск у сств  (и л л ю стр ац и я , м у л ь ти п л и к ац и я , х у д о ж ес т в е н н ы й  ф и льм );

• в ы д ел я ть  н р ав ств ен н у ю  п р о б л ем ат и к у  ф о л ь к л о р н ы х  тек ст о в  как  о сн о в у  д л я  
р а зв и т и я  п р ед ст ав л ен и й  о н р ав ст в ен н о м  и д еал е  св о его  и р у сс к о го  н ар о д о в , ф о р м и р о в ан и я  
п р ед ст ав л ен и й  о р у сс к о м  н ац и о н ал ь н о м  х ар ак тер е ;

• в и д еть  ч ер т ы  р у сс к о го  н ац и о н ал ь н о го  х а р а к т е р а  в гер о я х  р у сс к и х  ск азо к  и б ы ли н , 
ви д еть  ч ер ты  н ац и о н ал ь н о го  х а р а к т е р а  св о его  н ар о д а  в гер о я х  н ар о д н ы х  ск азо к  и бы ли н ;

• у ч и ты в ая  ж а н р о в о -р о д о в ы е  п р и зн ак и  п р о и зв ед ен и й  у ст н о го  н ар о д н о го  тв о р ч еств а , 
в ы б и р ать  ф о л ь к л о р н ы е  п р о и зв ед ен и я  д л я  с а м о ст о я т ел ь н о го  ч тен и я ;

• ц ел ен ап р ав л ен н о  и сп о л ь зо в ат ь  м ал ы е  ф о л ь к л о р н ы е  ж ан р ы  в сво и х  у стн ы х  и 
п и с ьм ен н ы х  в ы ск азы в ан и я х ;

• о п р ед ел ять  с п о м о щ ью  п о сл о в и ц ы  ж и зн ен н у ю /в ы м ы ш л е н н у ю  си ту ац и ю ;
• в ы р а зи те л ьн о  ч и тать  ск азк и  и бы л и н ы , со б л ю д а я  со о т в ет с т в у ю щ и й  и н т о н ац и о н н ы й  

р и су н о к  у ст н о го  р асск азы в ан и я ;
• п ер ес к азы в ать  ск азки , ч ётк о  в ы д ел я я  сю ж етн ы е  л и н и и , не п р о п у с к ая  зн ач и м ы х  

к о м п о зи ц и о н н ы х  эл ем ен то в , и сп о л ьзу я  в св о ей  р еч и  х а р а к т ер н ы е  д ля  н ар о д н ы х  ск азо к  
х у д о ж ес т в е н н ы е  п р и ём ы ;

• вы я вл я ть  в ск азках  х ар а к т ер н ы е  х у д о ж ес т в е н н ы е  п р и ём ы  и н а э т о й  о сн о ве  
о п р ед ел я ть  ж а н р о в у ю  р азн о в и д н о ст ь  ск азки , о тл и ч ать  л и т ер ату р н у ю  ск азк у  от  
ф о л ькл о р н о й ;

• в и д еть  н ео б ы ч н о е  в о б ы ч н о м , у ст а н а в л и в ат ь  н ео ч ев и д н ы е  св язи  м еж д у  п р ед м етам и , 
яв л ен и ям и , д ей ств и я м и , о тгад ы в а я  и ли  со ч и н я я  загад к у .

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 
своего народов);

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии;
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера;
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Д р ев н е р у сск ая  л и тер ату р а . Р у сск ая  л и т ер ат у р а  X V III в. Р у сск ая  л и т е р а т у р а  X IX — X X  

вв. Л и т ер ат у р а  н ар о д о в  Р о сси и . З а р у б е ж н а я  л и т ер ату р а
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• о со зн ан н о  в о сп р и н и м ать  х у д о ж ес т в е н н о е  п р о и зв ед ен и е  в ед и н стве  ф о р м ы  и 

со д ер ж ан и я ; ад ек в а тн о  п о н и м ать  х у д о ж ес т в е н н ы й  т е к с т  и д ав ат ь  его  см ы сл о в о й  ан али з; 
и н те р п р е ти р о в ат ь  п р о ч и тан н о е , у с т а н а в л и в ат ь  п о ле  ч и т а т ел ь с к и х  ассо ц и ац и й , о тб и р ать  
п р о и зв ед ен и я  д л я  ч тен и я ;

• в о сп р и н и м ать  х у д о ж ес т в е н н ы й  т е к с т  как  п р о и зв ед ен и е  и ску сств а , п о сл ан и е  ав то р а  
ч и тател ю , со в р ем ен н и к у  и п ото м ку ;

• о п р ед ел ять  д ля  себ я  ак ту ал ьн у ю  и п ер сп ек ти в н у ю  ц ел и  ч тен и я  х у д о ж ес т в е н н о й  
л и т ер ату р ы ; в ы б и р ать  п р о и зв ед ен и я  д л я  с а м о ст о я т ел ь н о го  ч тен и я ;

• вы я вл я ть  и и н те р п р е т и р о в ат ь  ав то р ск у ю  п о зи ц и ю , о п р ед ел яя  св о ё  к н ей  о тн о ш ен и е,
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и н а э т о й  о сн о в е  ф о р м и р о в ать  со б ств ен н ы е  ц ен н о с тн ы е  о р и ен тац и и ;
• о п р ед ел ять  ак ту ал ьн о ст ь  п р о и зв ед ен и й  д л я  ч и т а т ел ей  р азн ы х  п о к о л ен и й  и в сту п ать  

в д и а л о г  с д р у ги м и  ч и тател ям и ;
• ан ал и зи р о в а ть  и и сто л к о в ы в а ть  п р о и зв ед ен и я  р азн о й  ж ан р о в о й  п р и р о д ы , 

ар гу м е н т и р о в ан н о  ф о р м у л и р у я  св о ё  о т н о ш ен и е  к п р о ч и тан н о м у ;
• со зд ав ать  со б ст в ен н ы й  т е к с т  а н а л и т и ч ес к о го  и и н т е р п р е т и р у ю щ его  х а р а к т е р а  в 

р а зл и ч н ы х  ф о р м атах ;
• со п о ста в л я ть  п р о и зв ед ен и е  сл о в ес н о го  и ск у с ств а  и его  в о п л о щ ен и е  в д р у ги х  

и ск у сств ах ;
• р аб о тать  с р азн ы м и  и ст о ч н и к а м и  и н ф о р м ац и и  и в л ад еть  о сн о в н ы м и  сп о со б ам и  её 

о б р аб о тк и  и п р езен тац и и .
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект.

1.2.3.7. Татарский язык

В р езу л ьтате  и зу чен и я  татар ско го  я зы к а  как  р о д н о го  вы п у ск н и к  н аучи тся
Речь и речевое общение
В ы п у ск н и к  научится:
• и сп о л ьзо вать  р азл и чн ы е виды  м о н о л о га  (п овествован и е , оп исан ие, р ассуж ден и е; 

со ч етан и е р азн ы х  видов  м он о л о га) в р азл и ч н ы х  си ту ац и ях  общ ения;
• и сп о л ьзо вать  р азл и чн ы е ви д ы  д и ал о га  в си ту ац и ях  ф о р м альн о го  и н еф орм альн ого , 

м еж л и ч н о стн о го  и м еж ку л ьту р н о го  общ ения;
• со б л ю дать  н орм ы  р еч ево го  п о веден и я  в ти п и ч н ы х  си ту ац и ях  общ ения;
• о ц ен и вать  об р азц ы  у стн о й  м о н о л о ги ч еско й  и д и ало ги ч еск о й  речи  с то ч к и  зр ен и я  

со о тветстви я  си ту ац и и  р еч ево го  общ ен и я, д о сти ж ен и я  ко м м у н и кати вн ы х  ц елей  реч евого  
взаи м о д ей стви я , у м естн о сти  и сп о л ьзо ван н ы х  язы ко в ы х  средств;

• п р ед у п р еж д ать  к о м м у н и кати вн ы е н еуд ачи  в п р о ц ессе  р еч ево го  общ ения.
В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  в о зм о ж н о сть  научиться:
• у ч аство вать  в ко л л ек ти вн о м  о б су ж д ен и и  п роблем , ар гу м ен ти р о вать  собствен н ую  

позиц и ю , д о казы вать  её, убеж дать;
• п о н и м ать  осн овн ы е п р и ч и н ы  ко м м у н и кати вн ы х  н еудач  и о б ъ ясн ять  их.
Речевая деятельность
Аудирование
В ы п у ск н и к  научится:
• п о н и м ать  и ф о р м у л и р о вать  в у стн о й  ф орм е тем у, ко м м у н и кати вн у ю  задачу , осн овную  

м ы сль, л о ги ку  и зл о ж ен и я  у ч еб н о -н ау чн о го , п у бл и ц и сти ч еско го , о ф и ц и ал ьн о -д ел о во го , 
х у д о ж ествен н о го  ауди отекстов , р асп о зн авать  в них осн овную  и допо л н и тел ьн у ю  
и н ф орм ац и ю , ко м м ен ти р о вать  её в у стн о й  ф орм е;
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• п ер ед авать  со д ер ж ан и е у ч еб н о -н ау чн о го , п у бл и ц и сти ч еско го , оф и ц и ал ьн о -д ел о во го , 
х у д о ж ествен н о го  ауд и отекстов  в ф орм е плана, тези сов , у ч ен и ч еск о го  и зл о ж ен и я  
(п од робн ого , вы борочного , сж атого).

В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  в о зм о ж н о сть  научиться:
• п о н и м ать  явн ую  и скры тую  (п о д тексто ву ю ) и н ф о р м ац и ю  п у бл и ц и сти ч еск о го  тек ста  

(в то м  ч и сле  в С М И ), ан ал и зи р о вать  и к о м м ен ти р о вать  её в у стн о й  ф орм е.
Чтение
В ы п у ск н и к  научится:
• п о н и м ать  со д ер ж ан и е п р о чи тан н ы х  у ч еб н о -н ау чн ы х , п у бл и ц и сти ч ески х  

(и н ф о р м ац и о н н ы х  и ан али ти чески х , х у д о ж ествен н о -п у б л и ц и сти ч еско го  ж анров), 
х у д о ж ествен н ы х  тек сто в  и во сп р о и зво д и ть  их в у стн о й  ф орм е в со о тветстви и  с си ту ац и ей  
общ ен и я, а так ж е  в ф орм е у ч ен и ч еск о го  и зл о ж ен и я  (п од робн ого , вы б орочн ого , сж атого), в 
ф орм е плана, тези со в  (в у стн о й  и п и сьм ен н о й  ф орм е);

• и сп о л ьзо вать  п р акти ч ески е  у м ен и я  озн ако м и тельн о го , и зучаю щ его , п р о см о тр о во го  
сп особ ов  (ви дов) ч тен и я  в со о тветстви и  с п о ставл ен н о й  ко м м у н и кати вн о й  задачей ;

• п ер ед авать  сх ем ати чески  п ред ставлен н ую  и н ф о р м ац и ю  в виде связн ого  текста;
• и сп о л ьзо вать  п ри ём ы  р аб о ты  с у ч еб н о й  книгой , сп р аво ч н и кам и  и д р у ги м и  

и н ф о р м ац и о н н ы м и  и сточни кам и , вкл ю чая  С М И  и р есу р сы  И н терн ета ;
• отб и р ать  и си стем ати зи р о вать  м атери ал  н а о п ред елён н ую  тем у, ан ал и зи р о вать  

отоб ран н ую  и н ф о р м ац и ю  и и н тер п р ети р о вать  её в со о тветстви и  с п о ставл ен н о й  
к о м м у н и кати вн о й  задачей .

В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  в о зм о ж н о сть  научиться:
• п они м ать, ан али зи ровать , о ц ен и вать  явн ую  и скры тую  (п о д тексто ву ю ) и н ф о р м ац и ю  в 

п р о чи тан н ы х  тек стах  р азн о й  ф у н кц и о н ал ьн о -сти л ев о й  и ж ан р о во й  п ри н ад леж н ости ;
• и звл екать  и н ф о р м ац и ю  по зад ан н о й  п р о бл ем е (вкл ю ч ая  п р о ти во п о л о ж н ы е то ч ки  

зр ен и я  н а её р еш ен и е) из разл и чн ы х  и сто ч н и ко в  (у ч еб н о -н ау чн ы х  текстов , тек сто в  С М И , в 
то м  ч и сле  п р ед ставл ен н ы х  в эл ектр о н н о м  виде н а разл и чн ы х  и н ф о р м ац и о н н ы х  н оси телях , 
о ф и ц и ал ьн о -д ел о вы х  текстов), в ы сказы вать  со б ствен н у ю  то ч ку  зр ен и я  н а реш ен и е 
проблем ы .

Говорение
В ы п у ск н и к  научится:
• со зд авать  у стн ы е м о н о л о ги ч ески е  и д и ал о ги ч еск и е  вы сказы ван и я  (в то м  чи сле 

оц ен о чн о го  х ар актер а ) н а  акту ал ьн ы е со ц и ал ьн о -к у л ьту р н ы е, н р авствен н о -эти ч ески е , 
бы товы е, у ч еб н ы е тем ы  (в то м  ч и сле  л и н гви сти чески е , а так ж е  тем ы , связан н ы е с 
со д ер ж ан и ем  д р у ги х  и зу чаем ы х  у ч еб н ы х  п р ед м ето в ) р азн о й  ко м м у н и кати вн о й  
н ап р авл ен н о сти  в со о тветстви и  с ц ел ям и  и си ту ац и ей  об щ ен и я (сообщ ен ие, н еб ольш ой  
д о кл ад  в си ту ац и и  у ч еб н о -н ау ч н о го  общ ен и я, б ы то во й  рассказ о собы тии , и стори я, у ч асти е  в 
беседе, споре);

• и звл екать  из р азл и чн ы х  и сточн и ков , си стем ати зи р о вать  и ан ал и зи р о вать  м атер и ал  на 
о п ред елён н ую  тем у  и п ер ед авать  его в у стн о й  ф орм е с у ч ёто м  зад ан н ы х  усл о ви й  общ ения;

• со б л ю дать  в п р акти ке  у стн о го  р еч ево го  о б щ ен и я  осн о вн ы е орф оэпи ческие , 
лекси ч ески е , гр ам м ати чески е н о р м ы  со вр ем ен н о го  р у сско го  л и тер ату р н о го  язы ка; 
сти л и сти чески  ко р р ектн о  и сп о л ьзо вать  л ексику  и ф разеологи ю , п р ави л а реч ево го  этикета.

В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  в о зм о ж н о сть  научиться:
• вы ступ ать  п еред  ау д и то р и ей  с докладом ; п у бл и чн о  защ и щ ать  проект, реф ерат;
• у ч аство вать  в д и ску сси и  н а у ч еб н о -н ау ч н ы е тем ы , со б л ю дая  н орм ы  у ч еб н о -н ау чн о го  

общ ения;
• ан ал и зи р о вать  и о ц ен и вать  реч евы е вы сказы ван и я  с то ч ки  зр ен и я  их  у сп еш н о сти  в 

д о сти ж ен и и  п р о гн о зи р у ем о го  результата .
Письмо
В ы п у ск н и к  научится:
• со зд авать  п и сьм ен н ы е м о н о л о ги ч ески е вы сказы ван и я  р азн о й  ко м м у н и кати вн о й  

н ап р авл ен н о сти  с у ч ёто м  ц елей  и си ту ац и и  об щ ен и я (у ч ен и ческо е  со ч и н ен и е н а со ц и ал ьн о 
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культурны е, н р авствен н о -эти ч еск и е , б ы то вы е и у ч еб н ы е тем ы , р ассказ о собы тии , тези сы , 
н ео ф и ц и ал ьн о е  п исьм о, отзы в, распи ска, д о вер ен н о сть , заявлени е);

• и зл агать  со д ер ж ан и е п р о сл у ш ан н о го  и ли  п р о чи тан н о го  тек ста  (п од робн о , сж ато, 
вы б о р о ч н о ) в ф орм е у ч ен и ч еск о го  и злож ен и я, а так ж е  тези сов , плана;

• со б л ю дать  в п р акти ке  п и сьм а о сн овн ы е лекси ч ески е, грам м ати чески е, 
ор ф о гр аф и ч еск и е  и п у н к ту ац и о н н ы е н о р м ы  со вр ем ен н о го  р у сско го  л и тер ату р н о го  язы ка; 
сти л и сти чески  ко р р ектн о  и сп о л ьзо вать  л ексику  и ф разеологию .

В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  в о зм о ж н о сть  научиться:
• п и сать  рец ен зи и , реф ераты ;
• составл ять  ан н отац ии , тези сы  вы ступлени я, кон сп екты ;
• п и сать  резю м е, дел о вы е письм а, о б ъ явл ен и я  с у ч ёто м  вн еязы ко вы х  треб ован и й , 

п р ед ъ явл яем ы х  к ним , и в соо тветстви и  со сп ец и ф и к о й  у п о тр еб л ен и я  язы ко в ы х  средств.
Текст
В ы п у ск н и к  научится:
• ан ал и зи р о вать  и х ар актер и зо в ать  тек сты  разл и чн ы х  ти п о в  речи , стилей , ж ан р о в  с 

то ч ки  зр ен и я  см ы сло во го  со д ер ж ан и я  и структуры , а так ж е  тр еб о ван и й , п р ед ъ явл яем ы х  к 
тек сту  как  р еч ево м у  произведен и ю ;

• о су щ ествл ять  и н ф о р м ац и о н н у ю  п ер ер або тку  текста , п ер ед авая  его  со д ер ж ан и е  в виде 
п лан а (простого , слож н ого), тези сов , схем ы , таб л и ц ы  и т. п.;

• со зд авать  и р ед ак ти р о вать  со б ствен н ы е тек сты  р азл и ч н ы х  ти п о в  речи , стилей , ж ан ров  
с у ч ёто м  тр еб о в ан и й  к п остроен и ю  связн о го  текста.

В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  в о зм о ж н о сть  научиться:
• со зд авать  в у стн о й  и п и сьм ен н о й  ф орм е у ч еб н о -н ау ч н ы е тек сты  (анн отац и я, р ец ен зи я, 

реф ерат, тези сы , кон сп ект, у ч асти е  в беседе, ди скусси и ), о ф и ц и ал ьн о -д ел о вы е тек сты  
(резю м е, д ел о во е  п исьм о, об ъ явл ен и е) с у ч ёто м  в н еязы ко вы х  тр еб о ван и й , п р ед ъ явл яем ы х  к 
ним , и в со о тветстви и  со сп ец и ф и к о й  у п о тр еб л ен и я  в них язы ко вы х  средств.

Фонетика
В ы п у ск н и к  научится:
• п р о во д и ть  ф о н ети чески й  ан али з слова;
В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  в о зм о ж н о сть  научиться:
• о п о зн авать  осн о вн ы е вы р ази тел ьн ы е ср едства  ф о н ети ки  (звукоп и сь);
• в ы р ази тел ьн о  ч и тать  п р о заи чески е  и п о эти чески е  тексты ;
Лексикология и фразеология
В ы п у ск н и к  научится:
• п р о во д и ть  л екси ч ески й  ан али з слова, х ар актер и зу я  л екси ч еско е  зн ачен ие , 

п р и н ад л еж н о сть  слова к груп п е о д н о зн ач н ы х  или  м н о го зн ачн ы х  слов, у казы вая  п р ям о е и 
п ер ен о сн о е  зн ач ен и е  слова, п р и н ад л еж н о сть  слова к ак ти вн о й  и ли  п асси вн о й  лексике, а 
так ж е  у казы вая  сф еру  у п о тр еб л ен и я  и сти л и сти ческу ю  окр аску  слова;

• гр у п п и р о вать  слова по  тем ати ч ески м  группам ;
• п о д б и р ать  к словам  си н они м ы , ан тон им ы ;
• о п о зн авать  ф р азео л о ги ч еск и е  обороты ;
• со б л ю дать  л екси ч ески е н орм ы  в у стн ы х  и п и сьм ен н ы х  вы сказы ван иях ;
• и сп о л ьзо вать  л екси ч еску ю  си н о н и м и ю  как  средство  и сп р авл ен и я  н ео п р авдан н о го  

п о вто р а  в реч и  и как  средство  связи  п р ед ло ж ен и й  в тексте;
• о п о зн авать  о сн о вн ы е ви д ы  троп ов , п о стр о ен н ы х  н а п ер ен о сн о м  зн ач ен и и  слова 

(м етаф ора, эп и тет , о лиц етворени е);
• п о льзо ваться  р азл и ч н ы м и  ви д ам и  л екси ч ески х  сл о вар ей  (то л ко вы м  словарём , 

сл о вар ём  си н они м ов , ан тон им ов, ф р азео л о ги ч еск и м  словарём  и др .) и и сп ользовать  
п олучен н ую  и н ф о р м ац и ю  в разл и чн ы х  ви д ах  деятельн ости .

В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  в о зм о ж н о сть  научиться:
• о б ъ ясн ять  общ и е п р и н ц и п ы  кл асси ф и кац и и  сло вар н о го  со став а  р у сско го  язы ка;
• ар гу м ен ти р о вать  р азл и ч и е  л екси ч еско го  и гр ам м ати ческо го  зн ач ен и й  слова;
• о п о зн авать  ом он и м ы  р азн ы х  видов;
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• о ц ен и вать  собствен н ую  и чуж ую  реч ь  с то ч ки  зр ен и я  точн ого , у м естн о го  и 
в ы р ази тел ьн о го  словоуп отреб лен и я;

• о п о зн авать  осн о вн ы е вы р ази тел ьн ы е ср едства  л екси к и  и ф р азео л о ги и  в 
п у б л и ц и сти ч еск о й  и х у д о ж ествен н о й  реч и  и о ц ен и вать  их; о б ъ ясн ять  осо б ен н о сти  
у п о тр еб л ен и я  л екси ч ески х  средств  в тек стах  н аучного  и о ф и ц и ал ьн о -д ел о во го  сти лей  речи;

• и звл екать  н еоб ходи м ую  и н ф о р м ац и ю  из л екси ч ески х  сл о вар ей  р азн о го  ти п а  
(то л ко во го  словаря , словарей  си н они м ов , ан тон им ов, у стар евш и х  слов, и н о стр ан н ы х  слов, 
ф р азео л о ги ч еск о го  сл о вар я  и др .) и сп равоч н и ков , в то м  ч и сле  м ульти м ед и й н ы х; 
и сп о л ьзо вать  эту  и н ф о р м ац и ю  в р азл и чн ы х  видах  деятельн ости .

Морфология
В ы п у ск н и к  научится:
• о п о зн авать  сам о сто ятел ьн ы е (зн ам ен ател ьн ы е) ч асти  реч и  и их  ф орм ы , служ ебн ы е 

ч асти  речи;
• ан ал и зи р о вать  слово  с то ч к и  зр ен и я  его  п р и н ад л еж н о сти  к то й  и ли  и ной  части  речи;
• п р и м ен ять  м о р ф о л о ги чески е  зн ан и я  и ум ен и я  в п р акти ке  п равоп и сан и я, в разл и чн ы х  

ви д ах  анализа;
• р асп о зн авать  явл ен и я  гр ам м ати ческо й  ом он и м и и , су щ ествен н ы е д ля  реш ен и я  

о р ф о гр аф и ч еск и х  и п у н кту ац и о н н ы х  задач.
В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  в о зм о ж н о сть  научиться:
• ан ал и зи р о вать  си н о н и м и ч ески е  ср едства  м орф ологи и ;
• о п о зн авать  осн о вн ы е вы р ази тел ьн ы е ср едства  м о р ф о л о ги и  в п у б л и ц и сти ч еск о й  и

х у д о ж ествен н о й  реч и  и о ц ен и вать  их; о б ъясн ять  о со б ен н о сти  у п о тр еб л ен и я
м о р ф о л о ги чески х  средств  в тек стах  н аучного  и о ф и ц и ал ьн о -д ел о во го  сти лей  речи;

• и звл екать  н еоб ходи м ую  и н ф о р м ац и ю  из сл о вар ей  гр ам м ати чески х  труд н остей ; 
и сп о л ьзо вать  эту  и н ф о р м ац и ю  в р азл и чн ы х  видах  деятельн ости .

Синтаксис
В ы п у ск н и к  научится:
• о п о зн авать  осн о вн ы е ед и н и ц ы  си н такси са  (словосоч етан и е, п р ед ло ж ен и е) и их виды ;
• ан ал и зи р о вать  р азл и чн ы е ви д ы  сл о во со ч етан и й  и п р ед ло ж ен и й  с то ч ки  зр ен и я  

стр у кту р н о й  и см ы сло во й  орган и зац ии , ф у н кц и о н ал ьн о й  п ред н азн ачен н ости ;
• у п о тр еб л ять  си н такси ч ески е  ед и н и ц ы  в со о тветстви и  с н о р м ам и  со врем ен н ого  

р у сско го  л и тер ату р н о го  язы ка;
• и сп о л ьзо вать  р азн о о б р азн ы е си н о н и м и ч ески е си н такси ч ески е  ко н стр у кц и и  в 

со б ствен н о й  р еч ево й  п ракти ке;
• п р и м ен ять  си н такси ч ески е  зн ан и я  и у м ен и я  в п р акти ке  п равоп и сан и я, в разл и чн ы х  

ви д ах  анализа.
В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  в о зм о ж н о сть  научиться:
• ан ал и зи р о вать  си н о н и м и ч ески е  ср едства  си н таксиса;
• о п о зн авать  о сн о вн ы е вы р ази тел ьн ы е ср едства  си н такси са  в п у б л и ц и сти ч еск о й  и 

х у д о ж ествен н о й  реч и  и о ц ен и вать  их; о б ъясн ять  о со б ен н о сти  у п о тр еб л ен и я  си н такси ч ески х  
к о н стр у к ц и й  в тек стах  н ау ч н о го  и о ф и ц и ал ьн о -д ел о во го  сти лей  речи;

• ан ал и зи р о вать  о со б ен н о сти  у п о тр еб л ен и я  си н такси ч ески х  ко н стр у к ц и й  с то ч ки  
зр ен и я  их ф у н кц и о н ал ьн о -сти л и сти ч ески х  качеств , тр еб о в ан и й  в ы р ази тел ьн о сти  речи.

Правописание: орфография и пунктуация
В ы п у ск н и к  научится:
• со б л ю дать  о р ф о гр аф и ч еск и е и п у н к ту ац и о н н ы е н орм ы  в п р о ц ессе  п и сьм а (в объём е 

со д ер ж ан и я  курса);
• о б ъ ясн ять  вы бор  н ап и сан и я  в у стн о й  ф орм е (р ассу ж ден и е) и п и сьм ен н о й  ф орм е (с 

п ом ощ ью  гр аф и ч ески х  сим волов);
• об н ар у ж и вать  и и сп р авл ять  ор ф о гр аф и ч еск и е  и п у н к ту ац и о н н ы е ош ибки ;
• и звл екать  н еоб ходи м ую  и н ф о р м ац и ю  из о р ф о гр аф и ч еск и х  сл о вар ей  и сп равочни ков ; 

и сп о л ьзо вать  её в п р о ц ессе  письм а.
В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  в о зм о ж н о сть  научиться:
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• д ем о н стр и р о вать  р о л ь  о р ф о гр аф и и  и п у н кту ац и и  в п еред аче см ы сло во й  сторон ы  речи;
• и звл екать  н ео б х о ди м у ю  и н ф о р м ац и ю  из м у л ьти м ед и й н ы х  о р ф о гр аф и ч еск и х  словарей  

и сп р аво ч н и ко в  по п равоп и сан и ю ; и сп о л ьзо вать  эту  и н ф о р м ац и ю  в п роцессе письм а.
• б удут зал о ж ен ы  о сн о вы  ко м м у н и кати вн о й  культуры , т. е. сп о со б н о сть  стави ть  и 

реш ать  ко м м у н и кати вн ы е задачи , ад ек ватн о  и сп о л ьзо вать  и м ею щ и еся  реч евы е и н ереч евы е 
ср едства  общ ен и я, со б л ю дать  р еч ево й  этикет , б ы ть  в еж л и вы м и  и д о б р о ж ел ател ьн ы м и  
р еч евы м и  партн ёрам и ;

• сф о р м и р у ю тся  п о л о ж и тел ьн ая  м о ти вац и я  и у сто й ч и вы й  у ч еб н о -п о зн авательн ы й  
и н тер ес  к п ред м ету  « Т атар ски й  язы к» , а так ж е  н ео б х о ди м ы е у н и вер сал ьн ы е у ч еб н ы е 
д ей стви я  и сп ец и ал ьн ы е у ч еб н ы е ум ени я, ч то  зал о ж и т  осн ову  у сп еш н о й  уч еб н ой  
д еятел ьн о сти  по  овлад ен и ю  татар ск и м  язы к о м  н а сл ед у ю щ ей  ступ ен и  образования.

Коммуникативные умения
Говорение
В ы п у ск н и к  научится:
• у ч аство вать  в элем ен тар н ы х  д и ало гах  (эти кетн ом , д и ало ге-р ассп р о се , д и алоге- 

п обуж ден и и ), со б л ю дая  н о р м ы  р еч ево го  этикета;
• составл ять  н еб о льш о е о п и сан и е предм ета , картин ки , персон аж а;
• р ассказы вать  о себе, своей  сем ье, друге.
В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  в о зм о ж н о сть  научиться:
• у ч аство вать  в эл ем ен тар н о м  диалоге , р ассп р аш и вая  со б есед н и ка и отвечая  н а его 

вопросы ;
• в о сп р о и зво д и ть  н аи зусть  н еб о льш и е п р о и звед ен и я  д етск о го  ф ольклора;
• составл ять  краткую  х ар актер и сти ку  персон аж а;
• кр атко  и зл агать  со д ер ж ан и е п р о чи тан н о го  текста.
Аудирование
В ы п у ск н и к  научится:
• п о н и м ать  н а слух р еч ь  у ч и теля  и од н о к лассн и ко в  п ри  н еп о ср ед ствен н о м  об щ ен и и  и 

вер б ал ьн о /н евер б ал ьн о  р еаги р о в ать  н а услы ш ан н ое;
• в о сп р и н и м ать  н а слух  в ау д и о зап и си  осн о вн о е  со д ер ж ан и е  н еб о льш и х  сообщ ени й , 

р ассказов, сказок , п о стр о ен н ы х  н а зн ак о м о м  язы ко в о м  м атериале.
В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  в о зм о ж н о сть  научиться:
• во сп р и н и м ать  н а слух  ау д и о текст  и п олн остью  п о н и м ать  со д ер ж ащ у ю ся в нём  

и нф орм ац ию ;
• и сп о л ьзо вать  кон текстуальн ую  и ли  язы ко ву ю  д о гад ку  п ри  во сп р и яти и  н а слух 

текстов , со д ер ж ащ и х  н еко то р ы е н езн ако м ы е слова.
Чтение
В ы п у ск н и к  научится:
• со о тн о си ть  гр аф и ч еск и й  образ татар ско го  слова с его  зв у к о в ы м  образом ;
• ч и тать  вслух  н еб о льш о й  текст, п остр о ен н ы й  н а и зу ч ен н о м  язы ко в о м  м атериале, 

со б л ю дая  п р ави л а п р о и зн о ш ен и я  и соответствую щ ую  и нтон ац и ю ;
• ч и тать  п ро  себя и п о н и м ать  со д ер ж ан и е н еб о льш о го  текста, п о стр о ен н о го  на 

и зу чен н о м  язы к о в о м  м атериале;
• ч и тать  п ро  себя и н ах о д и ть  н еоб ходи м ую  и нф орм ац ию .
В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  в о зм о ж н о сть  научиться:
• д о гад ы ваться  о зн ач ен и и  н езн ако м ы х  слов  по  контексту ;
• не об р ащ ать  вн и м ан и я  н а н езн ако м ы е слова, не м еш аю щ и е п о н и м ать  осн овн ое 

со д ер ж ан и е текста.
Письмо
В ы п у ск н и к  научится:
• вы п и сы вать  из тек ста  слова, сл овосоч етан и я, п р о сты е п редлож ен ия;
• п исать  п оздр ави тел ьн у ю  о ткр ы тку  с Н о в ы м  годом , д н ём  рож ден и я, д н ем  Знаний , 

д н ем  м атери , 8 м арта, 9м ая (с оп о р о й  н а образец );
• п и сать  кр атко е  п и сьм о  другу  (с оп о р о й  н а образец).
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В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  во зм о ж н о сть  научиться:
• в п и сьм ен н о й  ф орм е кр атко  отвеч ать  н а во п р о сы  к тексту ;
• составл ять  р ассказ в п и сьм ен н о й  ф орм е по  п лан у /к лю ч евы м  словам ;
• зап о л н ять  п ростую  анкету;
• п р ави л ьн о  оф ор м л ять  конверт, сер ви сн ы е п оля  в си стем е эл ектр о н н о й  п о чты  (адрес, 

тем а  сообщ ения).
Я зы к о вы е  ср едства  и н авы ки  о п ер и р о ван и я  им и 
Г рафика, каллиграфия, орфография 
В ы п у ск н и к  научится:
• во сп р о и зво д и ть  гр аф и ч ески  и калл и гр аф и ч еск и  ко р р ектн о  все буквы  татар ско го  

ал ф ави та  (п о л у п ечатн о е  н ап и сан и е букв, б уквосоч етан и й , слов);
• п о льзо ваться  татар ски м  алф ави том , зн ать  п о сл ед о вател ьн о сть  букв в нём;
• сп и сы вать  текст;
• в о сстан авл и вать  слово  в со о тветстви и  с р еш аем о й  у ч еб н о й  задачей ;
• п р и м ен ять  осн о вн ы е п р ав и л а  ч тен и я  и орф ограф и и , ч и тать  и п и сать  и зу чен н ы е слова 

татар ско го язы ка;
• о тл и чать  б уквы  от  зн ак о в  тран скри п ц и и .
В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  во зм о ж н о сть  научиться:
• ср авн и ватьи  ан ал и зи р о вать  б у кво со ч етан и я  татар ско го  я зы к а  и их тр ан скр и п ц и ю ;
• гр у п п и р о вать  слова в со о тветстви и  с и зу чен н ы м и  п р ави л ам и  чтения;
• у то ч н ять  н ап и сан и е слова по  словарю ;
• и сп о л ьзо вать  экр ан н ы й  п еревод  отд ел ьн ы х  слов (с р у сско го  я зы к а  н а татар ск и й язы к  и 

обратно).
Фонетическая сторона речи 
В ы п у ск н и к  научится:
• р азл и чать  н а слух  и ад ек ватн о  п ро и зн о си ть  все зву ки  татар ск о го  язы ка, соб лю дая 

н орм ы  п р о и зн о ш ен и я  звуков;
• со б л ю дать  п р ави л ьн о е у д ар ен и е  в и зо л и р о ван н о м  слове, ф разе;
• р азл и ч ать  к о м м у н и кати вн ы е ти п ы  п р ед ло ж ен и й  по  и нтон ац и и ;
• кор р ектн о  п р о и зн о си ть  п р ед ло ж ен и я  с то ч ки  зр ен и я  их р и тм и ко -и н то н ац и о н н ы х  

особен н остей .
В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  во зм о ж н о сть  научиться:
• р асп о зн авать  связу ю щ ее в р еч и  и у м еть  его  исп ользовать ;
• со б л ю дать  и н тон ац и ю  п еречи слен ия;
• со б л ю дать  п рави ло  о тсутстви я у д ар ен и я  н а сл у ж еб н ы х  словах;
• ч и тать  и зу чаем ы е сл о ва  по  тран скри п ц и и .
Лексическая сторона речи 
В ы п у ск н и к  научится:
•узн авать  в п и сьм ен н о м  и у стн о м  тек сте  и зу чен н ы е л екси ч ески е  ед и ни ц ы , в то м  чи сле 

слово со ч етан и я , в п ред елах  тем ати к и  н а сту п ен и  н ач ал ьн о го  о бщ его  образован ия; 
•во сстан авл и вать  тек ст  в со о тветстви и  с р еш аем о й  у ч еб н о й  задачей ;
•о п ер и р о вать  в п р о ц ессе  о б щ ен и я  ак ти вн о й  л екси к о й  в со о тветстви и  с 

к о м м у н и кати вн о й  задачей .
В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  во зм о ж н о сть  научиться:
• у зн авать  п р о сты е сл о во о б р азо вател ьн ы е элем ен ты ;
•о п и р аться  н а язы ко ву ю  д о гад ку  в п р о ц ессе  ч тен и я  и ау д и р о ван и я  (слож н ы е слова).
Г рамматическая сторона речи
В ы п у ск н и к  научится:
•р асп о зн авать  и у п о тр еб л ять  в реч и  осн о вн ы е ко м м у н и кати вн ы е ти п ы  п редлож ен ий ;
• р асп о зн авать  в тек сте  и у п о тр еб л ять  в р еч и  и зу чен н ы е ч асти  речи: су щ естви тел ьн ы е в 

ед и н ствен н о м  и м н о ж ествен н о м  числе; су щ естви тел ьн ы е в п р и тяж ател ьн о й  ф орм е; 
и зъ яви тел ьн у ю  и п овели тельн ую  ф орм у  глагола, л ичн ы е, п р и тяж ател ьн ы е и у казател ьн ы е
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м естои м ен и я; п р и л агател ьн ы е в осн овной , сравн и тельн ой , п р ево сх о д н о й  и у м ен ьш и тел ьн о й  
степени ; ко л и чествен н ы е (до 100) и п о р яд ко вы е (до  30) чи сли тельн ы е;

В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  во зм о ж н о сть  научиться:
• у зн авать  сл о ж н о со ч и н ён н ы е п р ед ло ж ен и я  с сою зам и  һәм , да, дә,ә, әм м а, ләкин ;
• и сп о л ьзо вать  в реч и  б езл и чн ы е п ред лож ен и я;
• о п ер и р о вать  в р еч и  н ео п р ед ел ён н ы м и  и у казател ьн ы м и  м есто и м ен и ям и  кем дер, 

н әрсәдер , әл л ә  кем , әллә нәрсә, бу, теге;
• обр азо вы вать  по  п р ави л у  п р и л агател ьн ы е в ср авн и тел ьн о й  и п р ево сх о д н о й  степ ен и  и 

уп о тр еб л ять  их  в речи;
• р асп о зн авать  в тек сте  и д и ф ф ер ен ц и р о вать  слова по  о п р ед ел ён н ы м  п р и зн акам  

(су щ естви тел ьн ы е, п ри л агател ьн ы е, глаголы ).
• о б р азо вы вать  5 ф орм  врем ён  гл аго л а  и зъ яви тел ьн о го  наклонения.
• составл ять  п р ед ло ж ен и я  и сп ользуя  ч асти ц ы  -г ы н а , -генә и п о слелогов  таба, соң, 

кадәр.

1.2.З.8. Татарская литература
Устное народное творчество
В ы п у ск н и к  научится:
• о со зн ан н о  в о сп р и н и м ать  и п о н и м ать  ф о л ькл о р н ы й  текст; р азл и чать  ф о л ькл о р н ы е и 
л и тер ату р н ы е п рои звед ен и я, о б р ащ аться  к п ослови ц ам , п оговоркам , ф о л ькл о р н ы м  образам , 
тр ад и ц и о н н ы м  ф о л ькл о р н ы м  п р и ём ам  в р азл и чн ы х  си ту ац и ях  р еч ево го  общ ения;
• вы д ел ять  н равствен н ую  п р о бл ем ати ку  ф о л ькл о р н ы х  тек сто в  как  осн ову  д ля  разви ти я  
п р ед ставл ен и й  о н р авствен н о м  и деале сво его  н арода, ф о р м и р о ван и я  п р ед ставл ен и й  о 
р у сско м  н ац и о н ал ьн о м  характере;
• ви д еть  ч ер ты  р у сско го  н ац и о н ал ьн о го  х ар ак тер а  в героях  р у сски х  ск азо к  и бы лин , видеть  
ч ер ты  н ац и о н ал ьн о го  х ар ак тер а  своего  н ар о д а  в героях  н арод н ы х  сказок  и бы лин;
• у ч и ты вая  ж ан р о в о -р о д о в ы е п р и зн ак и  п р о и звед ен и й  у стн о го  н ар о д н о го  творчества, 
вы б и р ать  ф о л ькл о р н ы е п р о и звед ен и я  для  сам о сто ятел ьн о го  чтения;
• ц ел ен ап р авл ен н о  и сп о л ьзо вать  м алы е ф о л ькл о р н ы е ж ан р ы  в свои х  у стн ы х  и п и сьм ен н ы х  
вы сказы ван и ях ;
• о п р ед ел ять  с п ом ощ ью  п о сл о ви ц ы  ж и зн ен н у ю /вы м ы ш лен н у ю  ситуацию ;
• в ы р ази тел ьн о  ч и тать  сказки  и бы ли н ы , со б л ю дая  со о тветству ю щ и й  и н то н ац и о н н ы й  
р и су н о к  у стн о го  рассказы ван и я;
• п ер есказы вать  сказки , ч ётко  вы д еляя  сю ж етн ы е л ин и и , не п роп уская  зн ач и м ы х  
к о м п о зи ц и о н н ы х  элем ен тов , и сп о л ьзу я  в своей  реч и  х ар ак тер н ы е д ля  н ар о д н ы х  сказок  
х у д о ж ествен н ы е приём ы ;
• вы явл ять  в сказках  х ар актер н ы е х у д о ж ествен н ы е п ри ём ы  и н а это й  осн ове о п ред елять  
ж анровую  р азн о в и д н о сть  сказки , о тли чать  л и тер ату р н у ю  сказку  от  ф ольклорн ой ;
• ви д еть  н ео б ы ч н о е в обы чн ом , у стан авл и вать  н ео ч еви д н ы е связи  м еж ду  п редм етам и , 
явл ен и ям и , дей стви ям и , о тгад ы вая  и ли  сочи н яя загадку .
В ы п у ск н и к  п о лу ч и т  в о зм о ж н о сть  научиться:
• ср авн и вая  сказки , п р и н ад л еж ащ и е р азн ы м  н ародам , ви д еть  в них воп лощ ен и е 
н р авствен н о го  и д еал а  ко н кр етн о го  н ар о д а  (н ах о д и ть  о б щ ее и р азл и чн о е с и деал о м  ру сско го  
и своего  народов);
• р ассказы вать  о сам о сто ятел ьн о  п р о чи тан н о й  сказке, о б о сн о вы вая  свой  вы бор;
• со ч и н ять  сказку  (в то м  ч и сле  и по  п ослови ц е), бы ли н у  и /и ли  п р и д у м ы вать  сю ж етн ы е 
линии;
• вы б и р ать  п р о и звед ен и я  у стн ого  н ар о д н о го  тв о р ч еств а  р азн ы х  н ародов  для 
сам о сто ятел ьн о го  чтен ия , р у ко во д ству ясь  ко н кр етн ы м и  ц ел евы м и  установкам и ;
• у стан авл и вать  связи  м еж д у  ф о л ькл о р н ы м и  п р о и звед ен и ям и  р азн ы х  н ар о д о в  н а уровн е 
тем ати ки , п роблем ати ки , образов  (по п рин ц ип у  сх о д ств а  и различия).
Древняя литература и литература средних веков. Татарская литература Х1Хв., начала
XX в.
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Выпускник научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации.
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 
и смысловую функцию;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
• сопоставлять произведения татарской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

1.2.3.9. Английский язык
Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
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• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 
своё отношение к прочитанному/прослушанному;

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения;

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• в о сп р и н и м ать  н а слух  и п о н и м ать  о сн о в н о е  со д ер ж ан и е  н есл о ж н ы х  ау тен ти ч н ы х  

тек сто в , со д ер ж ащ и х  н ек о то р о е  к о л и ч е ств о  н еи зу ч е н н ы х  я зы к о в ы х  яв л ен и й ;
• в о сп р и н и м ать  н а  сл у х  и п о н и м ать  зн ач и м у ю /н у ж н у ю /зап р аш и в аем у ю  и н ф о р м ац и ю  

в ау те н ти ч н ы х  т ек стах , со д ер ж ащ и х  как  и зу ч е н н ы е  я зы к о в ы е  я в л ен и я , т а к  и н ек о то р о е  
к о л и ч е ств о  н еи зу ч е н н ы х  я зы к о в ы х  яв л ен и й .

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• ч и тать  и п о н и м ать  о сн о в н о е  со д ер ж ан и е  н есл о ж н ы х  ау тен ти ч н ы х  тек сто в , 

со д ер ж ащ и х  н ек о то р о е  к о л и ч е ств о  н еи зу ч е н н ы х  я зы к о в ы х  яв л ен и й ;
• ч и тать  и в ы б о р о ч н о  п о н и м ать  зн ач и м у ю /н у ж н у ю /зап р аш и в аем у ю  и н ф о р м ац и ю  в 

н есл о ж н ы х  ау тен ти ч н ы х  т ек стах , со д ер ж ащ и х  н ек о то р о е  к о л и ч е ств о  н еи зу ч ен н ы х  
я зы к о в ы х  явл ен и й .

Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• з а п о л н я т ь  ан к еты  и ф о р м у л я р ы  в с о о тв етс тв и и  с н о р м ам и , п р и н я т ы м и  в стр ан е  

и зу ч а ем о го  язы ка ;
• п и сать  л и ч н о е  п и сьм о  в о тв ет  н а  п и с ь м о -ст и м у л  с у п о т р еб л ен и е м  ф о р м у л  р еч ев о го  

эти к ета , п р и н яты х  в стр ан е  и зу ч а ем о го  язы ка .
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Я зы к о в а я  к о м п е т ен т н о с т ь  (в л ад ен и е  я зы к о в ы м и  ср ед ствам и )
Фонетическая сторона речи
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• р а зл и ч а ть  н а  слух  и ад ек ватн о , без ф о н ем а ти ч ес к и х  ош и б о к , в ед у щ и х  к сбою  

к о м м у н и к ац и и , п р о и зн о си ть  все  зв у к и  ан гл и й ск о го  язы ка ;
• со б л ю д а ть  п р ав и л ь н о е  у д ар ен и е  в и зу ч ен н ы х  словах ;
• р а зл и ч а ть  к о м м у н и к а ти в н ы е  т и п ы  п р ед л о ж ен и я  по  и н то н ац и и ;
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• ад ек ватн о , без о ш и б о к , в ед у щ и х  к сбою  ко м м у н и к ац и и , п р о и зн о си ть  ф р азы  с то ч к и  
зр ен и я  их  р и т м и к о -и н т о н а ц и о н н ы х  о со б ен н о стей , в т о м  ч и сл е  со б л ю д ая  п р ав и л о  
о тсу тс тв и я  ф р азо в о го  у д ар ен и я  н а сл у ж е б н ы х  словах .

Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
В ы п у ск н и к  н ау ч и тс я  п р ав и л ь н о  п и сать  и зу ч е н н ы е  слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• у зн ав ат ь  в п и с ьм ен н о м  и зв у ч а щ е м  т е к с т е  и зу ч ен н ы е  л е к с и ч ес к и е  ед и н и ц ы  (слова , 

сл о в о со ч етан и я , р еп л и к и -к л и ш е  р еч ев о го  эти к ета ) , в т о м  ч и сл е  м н о го зн ач н ы е , в п р ед ел ах  
т ем ат и к и  о сн о в н о й  ш колы ;

• у п о т р е б л я т ь  в у стн о й  и п и сьм ен н о й  р еч и  в их  о сн о в н о м  зн а ч е н и и  и зу ч ен н ы е  
л е к с и ч ес к и е  ед и н и ц ы  (сло ва , сл о в о со ч етан и я , р е п л и к и -к л и ш е  р еч ев о го  эти к ета ) , в т о м  
ч и с л е  м н о го зн ач н ы е , в п р ед ел ах  т е м а т и к и  о сн о в н о й  ш к о л ы  в со о тв етс тв и и  с р еш аем о й  
к о м м у н и к а ти в н о й  зад ач ей ;

• со б л ю д а ть  су щ еств у ю щ и е  в а н гл и й ск о м  я зы к е  н о р м ы  л е к с и ч ес к о й  со ч етаем о сти ;
• р а с п о зн ав ат ь  и о б р азо в ы в ат ь  р о д ст в ен н ы е  сл о в а  с и сп о л ьзо в ан и ем  о сн о в н ы х  

сп о со б о в  сл о в о о б р азо в ан и я  (аф ф и к сац и и , ко н в ер си и ) в п р ед ел ах  т ем ат и к и  о сн о в н о й  
ш к о л ы  в со о тв етс тв и и  с р еш аем о й  к о м м у н и к а т и в н о й  зад ач ей .

Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• о п ер и р о в а ть  в п р о ц ессе  у ст н о го  и п и сьм ен н о го  о б щ ен и я  о сн о в н ы м и  

си н так с и ч ес к и м и  к о н стр у к ц и ям и  и м о р ф о л о ги ч е ск и м и  ф о р м ам и  ан гл и й ск о го  я зы к а  в 
со о тв етс тв и и  с к о м м у н и к а т и в н о й  зад ач ей  в к о м м у н и к а ти в н о  -зн ач и м о м  ко н тек сте ;

• р ас п о зн ав ат ь  и у п о т р еб л я т ь  в речи :
—  р азл и ч н ы е  к о м м у н и к а ти в н ы е  т и п ы  п р ед л о ж ен и й : у тв ер д и те л ьн ы е , о тр и ц ател ьн ы е , 

в о п р о с и т е л ь н ы е  (о б щ и й , сп ец и ал ьн ы й , ал ь тер н ати в н ы й , р а зд ел и т ел ь н ы й  во п р о сы ), 
п о б у д и т ел ь н ы е  (в у т в е р д и т е л ь н о й  и о т р и ц а т ел ь н о й  ф орм е);

—  р а с п р о с т р ан ён н ы е  п р о сты е  п р ед л о ж ен и я , в т о м  ч и сл е  с н е ск о л ь к и м и  
о б сто ятел ьствам и , сл ед у ю щ и м и  в о п р ед ел ён н о м  п о р яд к е  (W e m o v ed  to  a n ew  h o u se  la s t 
y ea r);

—  п р ед л о ж ен и я  с н ач ал ьн ы м  I t  ( I t ’s co ld . I t ’s fiv e  o ’c lo ck / I t ’s in te re stin g . I t ’s w in te r .);
—  п р ед л о ж ен и я  с н ач ал ьн ы м  T h ere  + to  b e  (T h e re  are  a lo t o f  tre s s  in  th e  park .);
— сл о ж н о со ч и н ё н н ы е  п р ед л о ж ен и я  с со ч и н и тел ь н ы м и  со ю зам и  an d , b u t, or.
— к о свен н у ю  р еч ь  в у т в ер д и т е л ьн ы х  и в о п р о си тел ьн ы х  п р ед л о ж ен и я х  в н асто я щ ем  и 

п р о ш ед ш ем  вр ем ен и ;
— и м ен а  су щ ест в и т ел ь н ы е  в ед и н ств ен н о м  и м н о ж е ств ен н о м  чи сле , о б р азо в ан н ы е  по 

п р ав и л у  и и скл ю ч ен и я ;
— и м ен а  су щ ест в и т ел ь н ы е  с о п р ед ел ён н ы м /н ео п р ед ел ён н ы м /н у л ев ы м  ар ти кл ем ;
— л и ч н ы е , п р и тя ж ател ьн ы е , у к а зател ь н ы е , н ео п р ед ел ён н ы е , о тн о си тел ьн ы е , 

в о п р о с и т е л ь н ы е  м есто и м ен и я ;
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— и м ен а  п р и л а га т ел ь н ы е  в п о л о ж и тел ьн о й , ср ав н и тел ь н о й  и п р ев о сх о д н о й  степ ен и , 
о б р азо в ан н ы е  по  п р ав и л у  и и ск л ю ч ен и я , а т а к ж е  н ар еч и я , в ы р а ж аю щ и е  ко л и ч еств о  
(m an y /m u ch , fe w / a fe w , l itt le /a  little ) ;

— к о л и ч е ст в ен н ы е  и п о р я д к о в ы е  ч и сл и тел ь н ы е ;
—  гл аго л ы  в н аи б о л е е  у п о т р еб и т е л ь н ы х  в р ем е н н ы 2 х  ф о р м ах  д е й ст в и т е л ь н о го  зал о га : 

P re se n t S im p le , F u tu re  S im p le , P a s t S im p le , P re se n t, P a s t C o n tin u o u s , P re se n t P e rfe c t;
—  гл аго л ы  в сл ед у ю щ и х  ф о р м ах  с т р а д а т ел ь н о го  зал о га : P re se n t S im p le  P ass iv e , P a s t 

S im p le  P ass iv e ;
—  р азл и ч н ы е  гр ам м ат и ч е ск и е  с р е д с т в а  д ля  в ы р аж ен и я  б у д у щ его  вр ем ен и : S im p le  

F u tu re , to  b e  g o in g  to , P re se n t C o n tin u o u s;
—  у сл о в н ы е  п р ед л о ж ен и я  р еа л ь н о го  х а р а к т е р а  (C o n d itio n a l I - I f  I see Jim , I ’ll in v ite  h im  

to  o u r schoo l p arty );
— м о д ал ь н ы е  гл аго л ы  и и х  э к в и в ал ен т ы  (m ay , can , b e  ab le  ro , m u st, h av e  to , shou ld , 

cou ld ).
В ы п у ск н и к  п о л у ч и т  в о зм о ж н о сть  н ау ч и ться :
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that;

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 
neither ... nor

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II -  
I f  I  were you, I  would start learning French););

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 
Present Perfect Passive;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.

1.2.З.10. История.

И с т о р и я  Д р ев н е го  м и р а
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• о п р ед ел ять  м есто  и сто р и ч е ск и х  со б ы ти й  во  вр ем ен и , о б ъ яс н я ть  см ы сл  о сн о в н ы х  

х р о н о л о ги ч еск и х  п о н яти й , тер м и н о в  (ты ся ч ел ети е , век , до  н. э ., н. э .);
• и сп о л ьзо в ать  и сто р и ч е ск у ю  к ар ту  как  и ст о ч н и к  и н ф о р м ац и и  о р ас сел ен и и  

ч е л о в е ч е ск и х  о б щ н о стей  в эп о х и  п ер в о б ы тн о сти  и Д р ев н е го  м и ра, р а с п о л о ж е н и и  д р ев н и х  
ц и в и л и за ц и й  и го су д ар ств , м естах  в аж н ей ш и х  соб ы ти й ;

• п р о в о д и ть  п о и ск  и н ф о р м ац и и  в о тр ы вк ах  и сто р и ч е ск и х  тек сто в , м а тер и ал ьн ы х  
п ам я тн и к ах  Д р ев н е го  м ира;

• о п и сы в ать  у сл о в и я  су щ еств о в ан и я , о сн о в н ы е  зан яти я , об р аз ж и зн и  л ю д ей  в 
д р ев н о сти , п ам я т н и к и  д р ев н е й  ку л ьту р ы ; р а с ск а зы в ат ь  о со б ы ти ях  д р ев н е й  и сто р и и ;

• р ас к р ы в а т ь  х ар а к тер н ы е , су щ е с т в е н н ы е  черты : а) ф о р м  го су д ар с тв е н н о го
у с т р о й с т в а  д р ев н и х  о б щ еств  (с и сп о л ьзо в ан и ем  п о н я ти й  « д есп о ти я» , « п оли с» , 
« р есп у б л и к а» , « зако н » , « и м п ер и я» , « м етр о п о л и я» , « ко л о н и я »  и др .); б) п о л о ж ен и я  
о сн о в н ы х  гр у п п  н асе л е н и я  в д р е в н е в о с т о ч н ы х  и ан ти ч н ы х  о б щ ествах  (п р а в и т е л и  и 
п о д д ан н ы е , св о б о д н ы е  и р аб ы ); в) р ел и ги о зн ы х  в ер о в ан и й  л ю д ей  в д р евн о сти ;

• о б ъ ясн ять , в ч ём  зак л ю ч ал и сь  н азн а ч е н и е  и х у д о ж ес т в е н н ы е  д о ст о и н с т в а
п ам я тн и к о в  д р ев н е й  ку л ьту р ы : ар х и т ек т у р н ы х  со о р у ж ен и й , п р ед м ето в  бы та ,
п р о и зв ед ен и й  и ску сства ;

• д ав ать  о ц ен к у  н аи б о л е е  зн а ч и т е л ь н ы м  со б ы ти я м  и л и ч н о ст я м  д р ев н е й  и сто р и и .
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее

36



и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории.
История Средних веков
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории;

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и
др.;

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья;

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире;

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков;

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.);

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков.

Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 
художественные достоинства и значение.

История Нового времени
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 
походов, завоеваний, колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;
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• с и ст е м ат и зи р о в а т ь  и ст о р и ч е ск и й  м атер и ал , со д ер ж ащ и й ся  в у ч еб н о й  и 
д о п о л н и т ел ьн о й  л и т ер ат у р е  по  о т е ч е с т в е н н о й  и в сео б щ ей  и сто р и и  Н о в о го  вр ем ен и ;

• р ас к р ы в а т ь  х ар а к тер н ы е , су щ ест в ен н ы е  ч ерты : а) эк о н о м и ч ес к о го  и со ц и ал ьн о го  
р а зв и т и я  Р о сси и  и д р у ги х  стр ан  в Н о в о е  врем я; б) э в о л ю ц и и  п о л и ти ч е ск о го  стр о я  
(в к л ю ч ая  п о н я ти я  « м о н ар х и я» , « сам о д ер ж ави е» , « аб со л ю ти зм »  и д р .); в) р а зв и ти я  
о б щ ес тв е н н о го  д в и ж е н и я  (« к о н сер в ати зм » , « л и б ер ал и зм » , « со ц и ал и зм » ); г) 
п р ед став л ен и й  о м и р е  и о б щ ес тв е н н ы х  ц ен н о стях ; д ) х у д о ж ес т в е н н о й  к у л ь ту р ы  Н о в о го  
вр ем ен и ;

• о б ъ ясн я ть  п р и ч и н ы  и сл ед ст ви я  к л ю ч ев ы х  со б ы ти й  и п р о ц ессо в  о т еч ес т в е н н о й  и 
в сео б щ ей  и сто р и и  Н о в о го  в р ем ен и  (с о ц и ал ь н ы х  д ви ж ен и й , р еф о р м  и р ев о л ю ц и й , 
в заи м о д ей ст в и й  м еж д у  н ар о д ам и  и др .);

• со п о ст а в л я т ь  р а зв и ти е  Р о сси и  и д р у ги х  стр ан  в Н о в о е  в р ем я , ср авн и вать  
и сто р и ч е ск и е  си т у ац и и  и со б ы ти я ;

• д ав ать  о ц ен ку  со б ы ти я м  и л и ч н о ст я м  о т е ч е с т в е н н о й  и в сео б щ ей  и сто р и и  Н о в о го  
врем ен и .

Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.);

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 
заключались общие черты и особенности;

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

Н о в ей ш а я  и сто р и я
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• л о к ал и зо в ат ь  во  в р ем ен и  х р о н о л о ги ч е с к и е  р ам ки  и р у б еж н ы е  со б ы ти я  н о вей ш ей  

эп о х и , х а р а к т е р и зо в а т ь  о сн о в н ы е  э т а п ы  о т еч ес т в е н н о й  и в сео б щ ей  и сто р и и  Х Х  —  н ач ал а
X X I в.; со о тн о си ть  х р о н о л о ги ю  и сто р и и  Р о сси и  и в сео б щ ей  и сто р и и  в Н о в ей ш е е  врем я;

• и сп о л ьзо в ать  и сто р и ч еск у ю  кар ту  как  и ст о ч н и к  и н ф о р м ац и и  о те р р и т о р и и  Р о сси и  
(С С С Р ) и д р у ги х  го су д ар с тв  в Х Х  —  н ач ал е  X X I в., зн а ч и т е л ь н ы х  со ц и ал ьн о  - 
э к о н о м и ч ес к и х  п р о ц ессах  и и зм ен ен и ях  н а п о л и т и ч е ск о й  кар те  м и р а  в н о вей ш у ю  эп о х у , 
м естах  к р у п н ей ш и х  со б ы ти й  и др.;

• ан ал и зи р о в а ть  и н ф о р м ац и ю  из и сто р и ч е ск и х  и сто ч н и к о в  - тек сто в , м атер и ал ьн ы х  и 
х у д о ж ес т в е н н ы х  п ам я тн и к о в  н о вей ш ей  эп о х и ;

• п р ед став л я ть  в р а зл и ч н ы х  ф о р м ах  о п и сан и я , рассказа : а) у сл о в и я  и о б р аз ж и зн и  
л ю д ей  р азл и ч н о го  со ц и ал ьн о го  п о л о ж ен и я  в Р о сси и  и д р у ги х  стр ан ах  в Х Х  —  н ач ал е  X X I 
в.; б) к л ю ч ев ы е  со б ы ти я  э п о х и  и их  у ч астн и к о в ; в) п ам я тн и к и  м атер и ал ьн о й  и 
х у д о ж ес т в е н н о й  к у л ь ту р ы  н о в ей ш ей  эп о х и ;

• с и ст е м ат и зи р о в а т ь  и ст о р и ч е ск и й  м атер и ал , со д ер ж ащ и й ся  в у ч еб н о й  и 
д о п о л н и т ел ьн о й  л и т ер ату р е ;

• р ас к р ы в а т ь  х ар а к тер н ы е , су щ еств ен н ы е  ч ер т ы  э к о н о м и ч ес к о го  и со ц и ал ьн о го  
р азв и т и я  Р о сси и  и д р у ги х  стран , п о л и ти ч е ск и х  р еж и м о в , м е ж д у н а р о д н ы х  о тн о ш ен и й , 
р а зв и т и я  к у л ь ту р ы  в Х Х  —  н ач ал е  X X I в.;

• о б ъ ясн я ть  п р и ч и н ы  и сл ед ст ви я  н аи б о л ее  зн ач и т е л ь н ы х  со б ы ти й  н о в ей ш ей  эп о х и  в 
Р о сси и  и д р у ги х  стр ан ах  (р е ф о р м ы  и р ев о л ю ц и и , войн ы , о б р азо в ан и е  н о вы х  го с у д а р с т в  и 
др .);

• со п о ста в л я ть  со ц и ал ь н о -э к о н о м и ч е ск о е  и п о л и ти ч е ск о е  р а зв и т и е  о тд ел ьн ы х  стр ан  в 
н о вей ш у ю  эп о х у  (о п ы т  м о д ер н и зац и и , р еф о р м ы  и р ев о л ю ц и и  и др .), ср а в н и в а ть  
и ст о р и ч е ск и е  си т у ац и и  и со б ы ти я ;

• д ав ать  о ц ен к у  со б ы т и я м  и л и ч н о ст я м  о теч ес тв е н н о й  и в сео б щ ей  и сто р и и  Х Х  —  
н ач ал а  X X I в.
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Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Х Х  — начале XXI в.;
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.);

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 
рефератов, презентаций и др.;

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 
края в Х Х  — начале XXI в.

1.2.З.11. Обществознание

Ч е л о в е к  в со ц и ал ьн о м  и зм ер ен и и
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• и сп о л ьзо в ать  зн ан и я  о б и о л о ги ч е ск о м  и со ц и ал ьн о м  в ч е л о в е к е  д л я  х ар а к т ер и ст и к и  

его  п р и р о д ы , х а р а к т е р и зо в а т ь  о сн о в н ы е  этап ы  со ц и ал и зац и и , ф ак то р ы  стан о в л ен и я  
л и ч н о сти ;

• х а р а к т ер и зо в ат ь  о сн о в н ы е  сл ага ем ы е  зд о р о в о го  о б р аза  ж и зн и ; о со зн ан н о  в ы б и р ать  
вер н ы е  к р и тер и и  д л я  о ц ен к и  б езо п асн ы х  у сл о в и й  ж и зн и ; н а  п р и м ер ах  п о к азы в ать  
о п асн о сть  п агу б н ы х  п р и в ы ч ек , у гр о ж а ю щ и х  зд о р о вью ;

• ср а в н и в а ть  и со п о ста в л я ть  н а  о сн о в е  х а р а к т е р и с т и к и  о сн о в н ы х  во зр астн ы х  
п ер и о д о в  ж и зн и  ч е л о в е к а  в о зм о ж н о сти  и о гр ан и ч е н и я  к аж д о го  в о зр астн о го  п ер и о да ;

• в ы д ел я ть  в м о д ел ь н ы х  и р еа л ь н ы х  си ту ац и ях  су щ н о с тн ы е  х ар а к т е р и с т и к и  и 
о сн о в н ы е  ви д ы  д ея т е л ь н о ст и  л ю дей , о б ъ яс н я ть  р о л ь  м о ти в о в  в д ея т е л ь н о ст и  ч ел о века ;

• х а р а к т ер и зо в ат ь  со б ств ен н ы й  со ц и ал ьн ы й  стату с  и со ц и ал ьн ы е  р оли ; о б ъ яс н я ть  и 
к о н к р е т и зи р о в ат ь  п р и м ер ам и  см ы сл  п о н я ти я  « гр аж д ан ство » ;

• о п и сы в ать  ген д ер  как  со ц и ал ьн ы й  пол; п р и в о д и ть  п р и м ер ы  ген д ер н ы х  р о л ей , а 
так ж е  р азл и ч и й  в п о в е д е н и и  м ал ь ч и к о в  и д ево чек ;

• д ав ать  н а  о сн о в е  п о л у ч ен н ы х  зн а н и й  н р ав ств ен н ы е  о ц ен к и  со б ст в ен н ы м  п о сту п к ам  
и о тн о ш ен и ю  к п р о б л ем ам  л ю д ей  с о гр ан и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о стя м и , св о ем у  о тн о ш ен и ю  к 
л ю д я м  стар ш его  и м л ад ш его  во зр аста , а т а к ж е  к свер стн и кам ;

• д ем о н ст р и р о в ат ь  п о н и м ан и е  о со б ен н о ст ей  и п р ак ти ч еск о е  в л ад ен и е  сп о со б ам и  
к о м м у н и к ати в н о й , п р ак ти ч еск о й  д еяте л ьн о сти , и сп о л ьзу е м ы м и  в п р о ц ессе  п о зн а н и я  
ч е л о в е к а  и об щ ества .

Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности;

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
социальных параметров личности;

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности.

Ближ айш ее социальное окруж ение
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• х ар а к т ер и зо в ат ь  сем ью  и сем ей н ы е о тн о ш ен и я ; о ц ен и в ать  со ц и ал ьн о е  зн ач ен и е  

сем ей н ы х  т р ад и ц и й  и об ы чаев;
• х ар а к т ер и зо в ат ь  о сн о в н ы е  р о л и  ч л ен о в  сем ьи , в к л ю ч ая  свою ;
• в ы п о л н ять  н есл о ж н ы е  п р ак т и ч еск и е  за д а н и я  по  ан ал и зу  си ту ац и й , св язан н ы х  с 

р а зл и ч н ы м и  сп о со б ам и  р азр е ш ен и я  сем ей н ы х  ко н ф л и к то в ; в ы р аж ать  со б ств ен н о е  
о тн о ш ен и е  к р азл и ч н ы м  сп о со б ам  р азр е ш ен и я  се м ей н ы х  к о н ф л и кто в ;

• и ссл ед о в ать  н есл о ж н ы е  п р ак т и ч еск и е  си ту ац и и , св язан н ы е  с защ и т о й  п рав  и
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и н тер есо в  д етей , о ста в ш и х с я  без п о п е ч е н и я  р о д и тел ей ; н ах о д и ть  и и зв л е к ать  со ц и ал ьн у ю  
и н ф о р м ац и ю  о го су д ар с т в е н н о й  се м ей н о й  п о л и ти к е  из ад ап т и р о в а н н ы х  и сто ч н и к о в  
р азл и ч н о го  т и п а  и зн ак о в о й  си стем ы .

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов.
О бщ ество больш ой «дом» человечества
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• р а с п о зн ав ат ь  н а о сн о в е  п р и в ед ён н ы х  д ан н ы х  о сн о в н ы е  т и п ы  о б щ еств ;
• х ар а к т ер и зо в ат ь  н ап р ав л ен н о с т ь  р а зв и ти я  о б щ ества , его  д в и ж е н и е  от  о д н и х  ф орм  

о б щ ес тв е н н о й  ж и зн и  к д р у ги м ; о ц ен и в ать  со ц и ал ьн ы е  я в л ен и я  с п о зи ц и й  о б щ ес тв е н н о го  
п р о гр есса ;

• р а зл и ч а ть  эк о н о м и ч ес к и е , со ц и ал ьн ы е , п о л и ти ч еск и е , к у л ь ту р н ы е  я в л ен и я  и 
п р о ц е ссы  о б щ ес тв е н н о й  ж и зн и ;

• п р и м ен ять  зн ан и я  к у р с а  и со ц и ал ьн ы й  о п ы т  д ля  в ы р аж ен и я  и ар гу м е н тац и и  
со б ств ен н ы х  су ж д ен и й , к асаю щ и х ся  м н о го о б р ази я  со ц и ал ьн ы х  гр у п п  и со ц и ал ьн ы х  
р азл и ч и й  в об щ естве ;

• в ы п о л н ять  н есл о ж н ы е  п о зн а в а тел ь н ы е  и п р ак ти ч еск и е  зад ан и я , о сн о в ан н ы е  н а 
си ту ац и ях  ж и зн ед ея т е л ь н о ст и  ч е л о в е к а  в р азн ы х  сф ер ах  о б щ ества .

Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития.
О б щ ество , в ко то р о м  м ы  ж и в ём
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• х ар а к т ер и зо в ат ь  гл о б а л ьн ы е  п р о б л ем ы  со в р ем ен н о сти ;
• р ас к р ы в а т ь  д у х о в н ы е  ц ен н о сти  и д о ст и ж ен и я  н ар о д о в  н аш ей  стран ы ;
• н азы в а ть  и и л л ю с тр и р о в ать  п р и м ер ам и  о сн о в ы  к о н ст и т у ц и о н н о го  стр о я  Р о сси й ск о й  

Ф ед ер ац и и , о сн о в н ы е  п р ав а  и св о б о д ы  гр аж д ан , г ар а н т и р о в ан н ы е  К о н с т и т у ц и ей  
Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и ;

• ф о р м у л и р о в ать  со б ств ен н у ю  то ч к у  зр ен и я  н а со ц и ал ьн ы й  п о р тр ет  д о сто й н о го  
гр аж д а н и н а  стран ы ;

• н ах о д и ть  и и зв л е к ать  и н ф о р м ац и ю  о п о л о ж ен и и  Р о сси и  ср ед и  д р у ги х  го су д ар ств  
м и р а  из ад ап ти р о в а н н ы х  и сто ч н и к о в  р азл и ч н о го  ти па.

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.
Регулирование поведения лю дей в общ естве
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• и сп о л ьзо в ать  н ак о п л ен н ы е  зн ан и я  об  о сн о в н ы х  со ц и ал ьн ы х  н о р м ах  и п р ав и л ах  

р егу л и р о в а н и я  о б щ ес тв е н н ы х  о тн о ш ен и й , у св о ен н ы е  сп о со б ы  п о зн авател ь н о й , 
к о м м у н и к а ти в н о й  и п р ак ти ч еск о й  д ея т е л ь н о ст и  д ля  у сп еш н о го  в заи м о д ей ств и я  с 
со ц и ал ьн о й  ср е д о й  и в ы п о л н ен и я  ти п и ч н ы х  со ц и ал ьн ы х  р о л ей  н р ав ств ен н о го  ч е л о в е к а  и 
д о ст о й н о го  гр аж д ан и н а;

• н а  о сн о в е  п о л у ч ен н ы х  зн ан и й  о со ц и ал ьн ы х  н о р м ах  в ы б и р ать  в п р ед л а гаем ы х  
м о д ел ь н ы х  си ту ац и ях  и о су щ еств л ять  н а  п р ак ти к е  м о д е л ь  п р ав о м ер н о го  со ц и ал ьн о го  
п о вед ен и я , о сн о в ан н о го  н а у в аж е н и и  к зак о н у  и п р ав о п о р я д к у ;

• к р и ти ч е ск и  о см ы с л и в ать  и н ф о р м ац и ю  п р ав о в о го  и м о р а л ь н о -н р ав ст в ен н о го  
х ар а к тер а , п о л у ч ен н у ю  из р азн о о б р азн ы х  и сто ч н и к о в , си сте м ати зи р о в а ть , ан ал и зи р о в а ть  
п о л у ч ен н ы е  д ан н ы е; п р и м ен ять  п о л у ч ен н у ю  и н ф о р м ац и ю  д л я  о п р ед ел ен и я  со б ств ен н о й
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п о зи ц и и  п о  о тн о ш ен и ю  к со ц и ал ьн ы м  н о р м ам , д л я  со о тн ес ен и я  со б ств ен н о го  п о в е д е н и я  и 
п о сту п к о в  д р у ги х  л ю д ей  с н р ав ств ен н ы м и  ц ен н о с тям и  и н о р м ам и  п о вед ен и я , 
у с т а н о в л ен н ы м и  зак о н о м ;

• и сп о л ьзо в ать  зн а н и я  и у м е н и я  д л я  ф о р м и р о в ан и я  сп о со б н о сти  к л и ч н о м у  
са м о о п р ед ел ен и ю  в си стем е  м о р ал и  и в аж н ей ш и х  о тр асл ей  п рава, сам о р еал и зац и и , 
сам о ко н тр о л ю .

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие.
О сн о в ы  р о сс и й ск о го  за к о н о д а т е л ь с т в а
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• н а  о сн о в е  п о л у ч ен н ы х  зн ан и й  о п р ав о вы х  н о р м ах  в ы б и р ать  в п р ед л агаем ы х  

м о д ел ь н ы х  си ту ац и ях  и о су щ еств л ять  н а  п р ак ти к е  м о д ел ь  п р ав о м ер н о го  со ц и ал ьн о го  
п о вед ен и я , о сн о в ан н о го  н а у в аж е н и и  к зак о н у  и п р ав о п о р я д к у ;

• х ар а к т ер и зо в ат ь  и и л л ю с т р и р о в ат ь  п р и м ер ам и  у с т а н о в л ен н ы е  зак о н о м  п р ав а  
со б ств ен н о сти ; п р ав а  и о б язан н о сти  су п р у го в , р о д и т е л ей  и д етей ; п р ава , о б язан н о сти  и 
о тв етств е н н о сть  р а б о т н и к а  и р аб о то д ател я ; п р ед у см о тр е н н ы е  гр аж д а н с к и м  п р аво м  
Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ц и и  м ех ан и зм ы  за щ и т ы  п рав  со б ст в ен н о ст и  и р азр е ш ен и я  гр аж д а н с к о  - 
п р ав о вы х  сп оров ;

• ан ал и зи р о в а т ь  н есл о ж н ы е  п р ак ти ч еск и е  си ту ац и и , св язан н ы е  с гр аж д ан ск и м и , 
сем ей н ы м и , тр у д о в ы м и  п р ав о о тн о ш ен и я м и ; в п р ед л а гаем ы х  м о д ел ь н ы х  си ту ац и ях  
о п р ед ел ять  п р и зн ак и  п р ав о н ар у ш ен и я , п р о сту п ка , п р есту п л ен и я ;

• о б ъ ясн я ть  н а  к о н к р е тн ы х  п р и м ер ах  о со б ен н о сти  п р ав о в о го  п о л о ж ен и я  и 
ю р и д и ч еск о й  о т в ет ст в е н н о ст и  н есо в ер ш ен н о л е тн и х ;

• н ах о д и ть , и зв л е к ать  и о см ы с л и в ат ь  и н ф о р м ац и ю  п р ав о в о го  х ар а к тер а , п о л у ч ен н у ю  
из д о сту п н ы х  и сто ч н и к о в , си сте м ати зи р о в а ть , ан ал и зи р о в а т ь  п о л у ч ен н ы е  д ан н ы е; 
п р и м ен ять  п о л у ч ен н у ю  и н ф о р м ац и ю  д ля  со о тн ес ен и я  со б ств ен н о го  п о в е д е н и я  и 
п о сту п к о в  д р у ги х  л ю д ей  с н о р м ам и  п о вед ен и я , у с т а н о в л е н н ы м и  зак о н о м .

Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю.
М ир экономики
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• п о н и м ать  и п р ав и л ь н о  и сп о л ьзо в ать  о сн о в н ы е  эк о н о м и ч е с к и е  тер м и н ы ;
• р а с п о зн ав ат ь  н а  о сн о в е  п р и в ёд ен н ы х  д ан н ы х  о сн о в н ы е  э к о н о м и ч ес к и е  си стем ы , 

э к о н о м и ч ес к и е  я в л ен и я  и п р о ц ессы , ср а в н и в а т ь  их;
• о б ъ ясн я ть  м е х ан и зм  р ы н о ч н о го  р е гу л и р о в а н и я  эк о н о м и к и  и х а р а к т е р и зо в а т ь  ро л ь  

го су д ар с т в а  в р е гу л и р о в а н и и  эк о н о м и к и ;
• х ар а к т ер и зо в ат ь  ф у н к ц и и  д е н е г  в эк о н о м и к е ;
• ан ал и зи р о в а т ь  н есл о ж н ы е  ста ти с ти ч ес к и е  д ан н ы е, о тр аж аю щ и е  э к о н о м и ч ес к и е  

я в л ен и я  и п р о ц ессы ;
• п о л у ч ать  со ц и ал ьн у ю  и н ф о р м ац и ю  об  э к о н о м и ч ес к о й  ж и зн и  о б щ ес тв а  из 

ад ап ти р о в а н н ы х  и сто ч н и к о в  р азл и ч н о го  ти п а ;
• ф о р м у л и р о в ать  и ар гу м е н ти р о в ать  со б ств ен н ы е  су ж д ен и я , к а саю щ и е ся  о т д ел ь н ы х  

в о п р о со в  э к о н о м и ч ес к о й  ж и зн и  и о п и р а ю щ и еся  н а о б щ ес т в о в ед ч еск и е  зн а н и я  и л и ч н ы й
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со ц и ал ьн ы й  опы т.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики.
Ч еловек в эконом ических отнош ениях
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• р а с п о зн ав ат ь  н а  о сн о в е  п р и в ед ён н ы х  д ан н ы х  о сн о в н ы е  э к о н о м и ч ес к и е  си сте м ы  и 

э к о н о м и ч ес к и е  явл ен и я , ср а в н и в а ть  их;
• х ар а к т ер и зо в ат ь  п о в е д е н и е  п р о и зв о д и т ел я  и п о тр еб и те л я  как  о сн о в н ы х  у ч астн и к о в  

э к о н о м и ч ес к о й  д еятел ьн о сти ;
• п р и м ен ять  п о л у ч ен н ы е  зн ан и я  д ля  х а р а к т е р и с т и к и  э к о н о м и к и  сем ьи;
• и сп о л ьзо в ать  ст а т и с т и ч ес к и е  д ан н ы е, о тр аж аю щ и е  э к о н о м и ч е с к и е  и зм ен ен и я  в 

о б щ естве ;
• п о л у ч ать  со ц и ал ьн у ю  и н ф о р м ац и ю  об  э к о н о м и ч ес к о й  ж и зн и  о б щ ес тв а  из 

ад ап ти р о в а н н ы х  и сто ч н и к о в  р азл и ч н о го  ти п а ;
• ф о р м у л и р о в ать  и ар гу м е н ти р о в ать  с о б ст в ен н ы е  су ж д ен и я , к а саю щ и е ся  о тд ел ьн ы х  

в о п р о со в  эк о н о м и ч е с к о й  ж и зн и  и о п и р а ю щ и еся  н а  о б щ ес т в о в ед ч еск и е  зн а н и я  и 
со ц и ал ьн ы й  опы т.

Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики.
М ир социальны х отнош ений
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• о п и сы в ать  со ц и ал ьн у ю  стр у к ту р у  в о б щ ес тв а х  р азн о го  ти п а , х ар а к т ер и зо в ат ь  

о сн о в н ы е  со ц и ал ьн ы е  гр у п п ы  со в р ем ен н о го  об щ ества ; н а  о сн о в е  п р и в ед ён н ы х  д ан н ы х  
р ас п о зн ав ат ь  о сн о в н ы е  со ц и ал ьн ы е  о б щ н о сти  и груп п ы ;

• х ар а к т ер и зо в ат ь  о сн о в н ы е  с о ц и ал ь н ы е  гр у п п ы  р о сс и й ск о го  о б щ ества , р ас п о зн ав ат ь  
их  су щ н о с тн ы е  п р и зн ак и ;

• х ар а к т ер и зо в ат ь  в ед у щ и е  н ап р ав л ен и я  со ц и ал ьн о й  п о л и ти к и  р о сс и й ск о го  
го су д ар ства ;

• д ав ать  о ц ен к у  с п о зи ц и й  о б щ ес тв е н н о го  п р о гр есс а  те н д е н ц и я м  со ц и ал ьн ы х  
и зм ен ен и й  в н аш е м  о б щ естве , а р гу м е н т и р о в ат ь  свою  п ози ц и ю ;

• х а р а к т е р и зо в а т ь  со б ств ен н ы е  о сн о в н ы е  со ц и ал ьн ы е  роли;
• о б ъ ясн я ть  н а п р и м ер е  сво ей  сем ьи  о сн о в н ы е  ф у н к ц и и  это го  со ц и ал ьн о го  и н с ти ту та  

в об щ естве ;
• и зв л е к ать  из п ед аго ги ч ес к и  ад ап т и р о в а н н о го  т ек ста , со с тав л ен н о го  н а  о сн о ве  

н ау ч н ы х  п у б л и к ац и й  п о  в о п р о сам  со ц и о л о ги и , н ео б х о д и м у ю  и н ф о р м ац и ю , 
п р ео б р азо в ы в ат ь  её и и сп о л ьзо в ать  д л я  р еш ен и я  зад ач ;

• и сп о л ьзо в ать  со ц и ал ьн у ю  и н ф о р м ац и ю , п р ед став л ен н у ю  со во к у п н о сть ю  
ста ти с ти ч ес к и х  д ан н ы х , о тр аж аю щ и х  со ц и ал ьн ы й  со став  и со ц и ал ьн у ю  д и н ам и к у  
о б щ ества ;

• п р о в о д и ть  н есл о ж н ы е  со ц и о л о ги ч еск и е  и ссл ед о в ан и я .
Выпускник получит возможность научиться:
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• использовать понятия «««равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма;

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 
структуры и социальных отношений в современном обществе;

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 
получаемую из различных источников.

П олитическая ж изнь общ ества
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• х ар а к т ер и зо в ат ь  го су д ар с т в е н н о е  у с т р о й ст в о  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и , о п и сы в ать  

п о л н о м о ч и я  и ко м п етен ц и ю  р азл и ч н ы х  о р ган о в  го су д ар с т в е н н о й  в л асти  и у п р ав л ен и я ;
• п р ав и л ь н о  о п р ед ел ять  и н стан ц и ю  (го с у д а р ств ен н ы й  о р ган ), в ко то р ы й  сл ед у ет  

о б р ати тьс я  д л я  р а зр е ш ен и я  т о й  и ли  т и п и ч н о й  со ц и ал ьн о й  си ту ац и и ;
• ср а в н и в а ть  р азл и ч н ы е  ти п ы  п о л и т и ч е ск и х  р еж и м о в , о б о сн о в ы в ат ь  п р еи м у щ е ств а  

д е м о к р ат и ч ес к о го  п о л и ти ч е ск о го  у стр о й ств а ;
• о п и сы в ать  о сн о в н ы е  п р и зн ак и  л ю б о го  го су д ар ства , к о н к р е т и зи р о в ат ь  их  на 

п р и м ер ах  п р о ш л о го  и со в р ем ен н о сти ;
• х ар а к т ер и зо в ат ь  б а зо в ы е  ч ер т ы  и зб и р ат е л ь н о й  си стем ы  в н аш ем  о б щ ес тв е , 

о сн о в н ы е  п р о я в л ен и я  р о л и  и зб и р ател я ;
• р а зл и ч а ть  ф ак ты  и м н ен и я  в п о то к е  п о л и ти ч е ск о й  и н ф о р м ац и и .
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.
К ультурно-инф ормационная среда общ ественной ж изни
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• х ар а к т ер и зо в ат ь  р а зв и т и е  о тд ел ьн ы х  о б л а сте й  и ф о р м  к у л ьту р ы ;
• р а с п о зн ав ат ь  и р азл и ч а т ь  я в л ен и я  д у х о в н о й  к у л ьту р ы ;
• о п и сы в ать  р азл и ч н ы е  ср е д с тв а  м ассо в о й  и н ф о р м ац и и ;
• н ах о д и ть  и и зв л е к ать  со ц и ал ьн у ю  и н ф о р м ац и ю  о д о ст и ж ен и я х  и п р о б л ем ах  

р азв и т и я  ку л ь ту р ы  из ад ап ти р о в а н н ы х  и сто ч н и к о в  р азл и ч н о го  ти п а ;
• в и д еть  р азл и ч н ы е  т о ч к и  зр е н и я  в в о п р о сах  ц ен н о с тн о го  в ы б о р а  и п р и о р и тето в  в 

д у х о в н о й  сф ер е , ф о р м у л и р о в ать  со б ств ен н о е  о тн о ш ен и е .
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
Ч еловек в меняю щ емся общ естве
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• х ар а к т ер и зо в ат ь  я в л ен и е  у ск о р ен и я  со ц и ал ьн о го  р азв и ти я ;

• о б ъ ясн я ть  н ео б х о д и м о с ть  н еп р ер ы в н о го  о б р азо в ан и я  в со в р ем ен н ы х  у сл о ви ях ;
• о п и сы в ать  м н о го о б р ази е  п р о ф есс и й  в со в р ем ен н о м  м ире;
• х ар а к т ер и зо в ат ь  р о л ь  м о л о д ёж и  в р азв и т и и  со в р ем ен н о го  о б щ ества ;
• и зв л е к ать  со ц и ал ьн у ю  и н ф о р м ац и ю  из д о ст у п н ы х  и сто ч н и ко в ;
• п р и м ен ять  п о л у ч ен н ы е  зн ан и я  д ля  р еш ен и я  о тд ел ьн ы х  со ц и ал ьн ы х  п роблем .
Выпускник получит возможность научиться:
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам
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молодёжи.

1.2.3.10. География

И с т о ч н и к и  гео гр а ф и ч ес к о й  и н ф о р м ац и и
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• и сп о л ьзо в ать  р азл и ч н ы е  и сто ч н и к и  гео гр а ф и ч ес к о й  и н ф о р м ац и и  (к ар то гр аф и ч еск и е , 

стати сти ч еск и е , т ек сто в ы е , в и д ео - и ф о то и зо б р аж ен и я , к о м п ь ю тер н ы е  б азы  д ан н ы х ) д ля  
п о и с к а  и и зв л е ч ен и я  и н ф о р м ац и и , н ео б х о д и м о й  д ля  р еш ен и я  у ч еб н ы х  и п р ак ти к о  - 
о р и ен ти р о в ан н ы х  зад ач ;

• ан ал и зи р о вать , о б о б щ ать  и и н те р п р е ти р о в ат ь  гео гр аф и ч еск у ю  и н ф о р м ац и ю ;
• н ах о д и ть  и ф о р м у л и р о в ать  п о  р е зу л ь т ат а м  н аб л ю д ен и й  (в т о м  ч и сл е

и н с тр у м ен тал ь н ы х ) за в и с и м о с т и  и зак о н о м ер н о сти ;
• о п р ед ел ять  и ср а в н и в а т ь  к а ч е ст в ен н ы е  и к о л и ч е ст в ен н ы е  п о казател и ,

х ар а к т ер и зу ю щ и е  гео гр а ф и ч ес к и е  о б ъ ек ты , п р о ц ессы  и явл ен и я , их  п о л о ж ен и е  в 
п р о стр ан ств е  по  ге о гр а ф и ч ес к и м  к ар там  р а зн о го  со д ер ж ан и я ;

• вы я вл я ть  в п р о ц ессе  р аб о ты  с о д н и м  и ли  н еск о л ь к и м и  и сто ч н и к а м и  гео гр а ф и ч ес к о й  
и н ф о р м ац и и  со д ер ж ащ у ю с я  в н и х  п р о ти в о р еч и ву ю  и н ф о р м ац и ю ;

• со с тав л ять  о п и сан и я  гео гр а ф и ч ес к и х  о б ъ ек то в , п р о ц е ссо в  и яв л ен и й  с
и сп о л ьзо в ан и ем  р азн ы х  и ст о ч н и к о в  гео гр а ф и ч ес к о й  и н ф о р м ац и и ;

• п р ед став л ять  в р а зл и ч н ы х  ф о р м ах  гео гр а ф и ч ес к у ю  и н ф о р м ац и ю , н ео б х о д и м у ю  для 
р еш ен и я  у ч еб н ы х  и п р ак т и к о -о р и е н т и р о в ан н ы х  зад ач .

Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов;
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ.
П рирода Зем ли и человек
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• р а зл и ч а ть  и зу ч ен н ы е  гео гр а ф и ч ес к и е  о б ъ ек ты , п р о ц е ссы  и явл ен и я , ср а в н и в а ть  

гео гр а ф и ч ес к и е  о б ъ ек ты , п р о ц е ссы  и яв л ен и я  н а о сн о в е  и зв е стн ы х  х ар а к т ер н ы х  св о й ств  и 
п р о в о д и ть  их  п р о стей ш у ю  кл асси ф и к ац и ю ;

• и сп о л ьзо в ать  зн ан и я  о гео гр а ф и ч ес к и х  зак о н а х  и зак о н о м ер н о ст я х , о в заи м о св язях  
м еж д у  и зу ч е н н ы м и  гео гр а ф и ч ес к и м и  о б ъ ек там и , п р о ц е сса м и  и я в л е н и я м и  д ля  о б ъ ясн ен и я  
их  сво й ств , у сл о в и й  п р о тек а н и я  и гео гр а ф и ч ес к и х  р а зл и ч и й ;

• п р о в о д и ть  с п о м о щ ью  п р и б о р о в  и зм ер е н и я  т ем п е р ату р ы , в л аж н о сти  во зду х а , 
атм о сф ер н о го  д ав л ен и я , си л ы  и н ап р ав л ен и я  ветр а , аб со л ю тн о й  и о тн о си тел ь н о й  вы соты , 
н ап р ав л ен и я  и ск о р о сти  т еч ен и я  в о д н ы х  п о токов ;

• о ц ен и в ать  х ар а к т ер  в заи м о св язи  д ея т е л ь н о ст и  ч е л о в е к а  и к о м п о н ен то в  п р и р о д ы  в 
р азн ы х  гео гр а ф и ч ес к и х  у сл о в и ях  с то ч к и  зр е н и я  к о н ц еп ц и и  у с т о й ч и в о го  р азви ти я .

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности;

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и СМИ;

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на
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основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Н аселение Земли
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• р а зл и ч а ть  и зу ч е н н ы е  д е м о гр аф и ч ес к и е  п р о ц е ссы  и я в л ен и я , х ар а к т ер и зу ю щ и е  

д и н ам и к у  ч и с л е н н о ст и  н асе л е н и я  Зем л и , о тд ел ьн ы х  р еги о н о в  и стран ;
• ср а в н и в а ть  о со б ен н о сти  н асе л е н и я  о тд ел ьн ы х  р е ги о н о в  и стран ;
• и сп о л ьзо в ать  зн ан и я  о в заи м о св язях  м еж д у  и зу ч е н н ы м и  д ем о гр аф и ч ес к и м и  

п р о ц е сса м и  и я в л е н и я м и  д л я  о б ъ яс н е н и я  и х  гео гр а ф и ч ес к и х  р азл и ч и й ;
• п р о в о д и ть  р ас ч ё ты  д ем о гр аф и ч ес к и х  п о казател ей ;
• о б ъ ясн я ть  о со б ен н о сти  ад ап тац и и  ч ел о в е к а  к р азн ы м  п р и р о д н ы м  у сл о в и ям .
Выпускник получит возможность научиться:
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 
стран и регионов;

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения.

М атерики, океаны  и страны
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• р а зл и ч а ть  гео гр а ф и ч ес к и е  п р о ц ессы  и яв л ен и я , о п р ед ел я ю щ и е  о со б ен н о сти  п р и р о д ы  

и н асе л е н и я  м а тер и к о в  и о кеан о в , о тд ел ьн ы х  р еги о н о в  и стран ;
• ср а в н и в а ть  о со б ен н о ст и  п р и р о д ы  и н асел ен и я , м атер и ал ьн о й  и д у х о в н о й  ку л ь ту р ы  

р еги о н о в  и о тд ел ьн ы х  стран ;
• о ц ен и в ать  о со б ен н о ст и  в заи м о д ей ст в и я  п р и р о д ы  и о б щ ес тв а  в п р ед ел ах  о тд ел ьн ы х  

тер р и то р и й ;
• о п и сы в ать  н а кар те  п о л о ж ен и е  и в за и м о р ас п о л о ж е н и е  г е о гр а ф и ч е с к и х  о б ъ екто в;
• о б ъ ясн я ть  о со б ен н о сти  к о м п о н ен то в  п р и р о д ы  о тд ел ьн ы х  т ер р и то р и й ;
• со зд ав ать  п и с ьм ен н ы е  т ек ст ы  и у стн ы е  со о б щ ен и я  об  о со б ен н о ст я х  п р и р о д ы , 

н асе л е н и я  и х о зя й с т в а  и зу ч ен н ы х  стр ан  н а о сн о в е  н еск о л ь к и х  и сто ч н и к о в  и н ф о р м ац и и , 
со п р о в о ж д ать  в ы с т у п л е н и е  п р езен тац и ей .

Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами.
О со б е н н о сти  гео гр а ф и ч ес к о го  п о л о ж ен и я  Р о сси и
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• р а зл и ч а ть  п р и н ц и п ы  в ы д ел е н и я  го су д ар с т в е н н о й  т е р р и т о р и и  и и ск л ю ч и те л ь н о й  

э к о н о м и ч ес к о й  зо н ы  Р о сси и  и у ст а н а в л и в ат ь  со о тн о ш е н и я  м еж д у  ним и;
• о ц ен и в ать  в о зд е й с тв и е  гео гр а ф и ч ес к о го  п о л о ж ен и я  Р о сси и  и её о тд ел ьн ы х  ч аст е й  на 

о со б ен н о сти  п р и р о д ы , ж и зн ь  и х о зя й ст в е н н у ю  д ея т е л ь н о ст ь  н асел ен и я ;
• и сп о л ьзо в ать  зн ан и я  о м и р о во м , п о ясн о м , д ек р етн о м , л ет н ем  и зи м н ем  в р ем ен и  д ля  

р еш ен и я  п р а к т и к о -о р и е н т и р о в ан н ы х  зад ач  п о  о п р ед ел ен и ю  р азл и ч и й  в п о ясн о м  вр ем ен и  
т е р р и т о р и й  с к о н т ек ст о м  из р еа л ь н о й  ж и зн и .

Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.

П р и р о д а  Р о сси и
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:

45



• р а зл и ч а ть  гео гр а ф и ч ес к и е  п р о ц е ссы  и яв л ен и я , о п р ед ел я ю щ и е  о со б ен н о сти  
п р и р о д ы  стр ан ы  и о тд ел ьн ы х  р еги о н о в ;

• ср а в н и в а ть  о со б ен н о сти  п р и р о д ы  о тд ел ьн ы х  р еги о н о в  стран ы ;
• о ц ен и в ать  о со б ен н о сти  в заи м о д ей ст в и я  п р и р о д ы  и о б щ ес тв а  в п р ед ел ах  о тд ел ьн ы х  

тер р и то р и й ;
• о п и сы в ать  п о л о ж ен и е  н а кар те  и в заи м о р ас п о л о ж е н и е  гео гр а ф и ч ес к и х  о б ъ екто в;
• о б ъ ясн я ть  о со б ен н о сти  к о м п о н ен то в  п р и р о д ы  о тд ел ьн ы х  ч астей  с т р а н ы ;
• о ц ен и в ать  п р и р о д н ы е  у сл о в и я  и о б есп еч ен н о ст ь  п р и р о д н ы м и  р ес у р сам и  о тд ел ьн ы х  

т е р р и т о р и й  Р о сси и ;
• со зд ав ать  со б ств ен н ы е  т ек ст ы  и у стн ы е  со о б щ ен и я  об о со б ен н о ст я х  к о м п о н ен то в  

п р и р о д ы  Р о сси и  н а о сн о в е  н еск о л ь к и х  и сто ч н и к о в  и н ф о р м ац и и , со п р о в о ж д ать  
в ы с ту п л е н и е  п р езен тац и ей .

Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов.
Н а с ел ен и е  Р о сси и
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• р а зл и ч а ть  д е м о гр аф и ч ес к и е  п р о ц е ссы  и яв л ен и я , х ар а к т ер и зу ю щ и е  д и н ам и к у  

ч и с л е н н о ст и  н асе л е н и я  Р о сси и , о тд ел ьн ы х  р еги о н о в  и стран ;
• ан ал и зи р о в а ть  ф ак то р ы , о п р ед ел я ю щ и е  д и н ам и к у  н а с е л е н и я  Р о сси и , 

п о л о в о зр астн у ю  стр у к ту р у , о со б ен н о сти  р азм ещ е н и я  н асе л е н и я  по  т е р р и т о р и и  Р о сси и , 
гео гр а ф и ч ес к и е  р а зл и ч и я  в у р о в н е  зан ято с ти , к а ч е ств е  и у р о в н е  ж и зн и  н аселен и я ;

• ср а в н и в а ть  о со б ен н о сти  н асе л е н и я  о тд ел ьн ы х  р еги о н о в  стр ан ы  п о  э тн и ч е ск о м у , 
я зы к о в о м у  и р ел и ги о зн о м у  со ставу ;

• о б ъ ясн я ть  о со б ен н о ст и  д и н ам и к и  ч и сл ен н о сти , п о л о в о зр а ст н о й  стр у к ту р ы  и 
р а зм ещ е н и я  н асе л е н и я  Р о сси и  и её о тд ел ьн ы х  р еги о н о в ;

• н ах о д и ть  и р ас п о зн ав ат ь  о тв еты  н а во п р о сы , в о зн и к а ю щ и е  в си ту ац и ях  
п о в с ед н е в н о го  х ар а к тер а , у зн ав ать  в н и х  п р о я в л ен и е  тех  и ли  и н ы х  д ем о гр аф и ч ес к и х  и 
со ц и ал ьн ы х  п р о ц е ссо в  и ли  зак о н о м ер н о стей ;

• и сп о л ьзо в ать  зн ан и я  о ес теств ен н о м  и м е х ан и ч еск о м  д в и ж е н и и  н аселен и я , 
п о л о в о зр а стн о й  стр у к ту р е , т р у д о в ы х  р ес у р сах , го р о д ск о м  и се л ь ск о м  н асел ен и и , 
э т н и ч е с к о м  и р ел и ги о зн о м  со став е  д л я  р еш ен и я  п р ак т и к о -о р и е н т и р о в ан н ы х  зад ач  в 
ко н т ек ст е  р еа л ь н о й  ж и зн и .

Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала;

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Х о зя й с т в о  Р о сси и
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• р а зл и ч а ть  п о казател и , х а р а к т ер и зу ю щ и е  о тр асл ев у ю  и т е р р и т о р и ал ь н у ю  стр у к ту р у  

х о зяй ств а ;
• ан ал и зи р о в а т ь  ф ак то р ы , в л и я ю щ и е  н а р азм ещ е н и е  о тр асл ей  и о тд ел ьн ы х  

п р ед п р и яти й  п о  тер р и т о р и и  страны ;
• о б ъ ясн я ть  о со б ен н о сти  о т р ас л ев о й  и те р р и т о р и а л ь н о й  стр у к ту р ы  х о зя й с т в а  Р о сси и ;
• и сп о л ьзо в ать  зн ан и я  о ф ак то р ах  р азм ещ е н и я  х о зя й с т в а  и о со б ен н о стях  р азм ещ е н и я  

о тр асл ей  эк о н о м и к и  Р о сси и  д л я  р е ш ен и я  п р ак т и к о -о р и е н т и р о в ан н ы х  зад ач  в ко н тек сте  
р еа л ь н о й  ж и зн и .

Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
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• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
Р ай о н ы  Р о сси и
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• о б ъ ясн я ть  о со б ен н о ст и  п р и р о д ы , н асе л е н и я  и х о зя й с т в а  гео гр а ф и ч ес к и х  р ай о н о в  

стран ы ;
• ср а в н и в а ть  о со б ен н о ст и  п р и р о д ы , н а се л е н и я  и х о зя й с т в а  о т д е л ь н ы х  р еги о н о в  

стран ы ;
• о ц ен и в ать  р ай о н ы  Р о сси и  с т о ч к и  зр ен и я  о со б ен н о стей  п р и р о д н ы х , с о ц и а л ь н о - 

эк о н о м и ч ес к и х , т е х н о ген н ы х  и эк о л о ги ч ес к и х  ф ак то р о в  и п р о ц ессо в .
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией;

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.
Р о сси я  в со в р ем ен н о м  м и ре
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• ср а в н и в а ть  п о к аза т ел и  в о сп р о и зв о д ст в а  н асел ен и я , ср ед н ей  п р о д о л ж и тел ь н о сти  

ж и зн и , к а ч е ств а  н а с е л е н и я  Р о сси и  с м и р о в ы м и  п о к аза т ел я м и  и п о к аза тел ям и  д р у ги х  
стран ;

• о ц ен и в ать  м есто  и р о л ь  Р о сси и  в м и р о в о м  х о зяй ств е .
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия.

Н а т у р ал ь н ы е  чи сла . Д роби . Р ац и о н ал ь н ы е  ч и с л а
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• п о н и м ать  о со б ен н о сти  д еся т и ч н о й  си стем ы  сч и сл ен и я ;
• о п ер и р о в а ть  п о н я ти я м и , св яза н н ы м и  с д ел и м о сть ю  н ату р ал ь н ы х  чисел ;
• в ы р а ж ать  ч и с л а  в э к в и в ал ен т н ы х  ф о р м ах , в ы б и р ая  н аи б о л ее  п о д х о д ящ у ю  в 

зав и си м о ст и  от  к о н к р е тн о й  си ту ац и и ;
• ср а в н и в а ть  и у п о р я д о ч и в ат ь  р ац и о н а л ьн ы е  числа ;
• в ы п о л н ять  в ы ч и сл ен и я  с р ац и о н а л ьн ы м и  ч и сл ам и , со ч етая  у стн ы е  и п и сьм ен н ы е  

п р и ём ы  в ы ч и сл ен и й , п р и м ен ен и е  к а л ьку л ято р а ;
• и сп о л ьзо в ать  п о н я ти я  и у м ен и я , св яза н н ы е  с п р о п о р ц и о н а л ьн о ст ь ю  вел и чи н , 

п р о ц ен там и , в х о д е  р еш ен и я  м а т ем ат и ч еск и х  зад ач  и зад ач  из см еж н ы х  п р ед м ето в , 
в ы п о л н ять  н есл о ж н ы е  п р ак ти ч еск и е  р асчёты .

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Д ей ст в и т е л ь н ы е  ч и сл а
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• и сп о л ьзо в ать  н ач ал ьн ы е  п р ед ст ав л ен и я  о м н о ж еств е  д е й ст в и т е л ь н ы х  чи сел ;
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• о п ер и р о в а ть  п о н я ти е м  к в ад р атн о го  корн я, п р и м ен ять  его  в в ы ч и сл ен и ях .
Выпускник получит возможность:
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике;
•развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби).
И зм ер ен и я , п р и б л и ж ен и я , о ц ен ки
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• и сп о л ьзо в ать  в х о д е  р еш ен и я  зад ач  эл е м ен т ар н ы е  п р ед став л ен и я , св язан н ы е  с 

п р и б л и ж ён н ы м и  зн а ч е н и я м и  вели чи н .
Выпускник получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения;

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных.

А л геб р аи ч еск и е  вы р аж ен и я
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• о п ер и р о в а ть  п о н я ти я м и  « то ж д ество » , « т о ж д ес т в е н н о е  п р ео б р азо в ан и е » , р еш ать  

зад ач и , со д ер ж ащ и е  б у к в ен н ы е  д ан н ы е; р аб о т ат ь  с ф о р м у л ам и ;
• в ы п о л н ять  п р ео б р азо в ан и я  в ы р аж ен и й , со д ер ж ащ и х  степ ен и  с ц ел ы м и  п о к аза тел ям и  

и к в ад р атн ы е  корн и ;
• в ы п о л н ять  т о ж д е с т в е н н ы е  п р ео б р азо в ан и я  р ац и о н а л ьн ы х  в ы р а ж ен и й  н а о сн о в е  

п р ав и л  д ей ст в и й  н ад  м н о го ч л е н а м и  и ал геб р аи ч еск и м и  д р о бям и ;
• в ы п о л н ять  р а зл о ж е н и е  м н о го ч л ен о в  н а  м н о ж и тел и .
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения).
У р ав н ен и я
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• р еш ать  о сн о в н ы е  в и д ы  р ац и о н а л ьн ы х  у р ав н ен и й  с о д н о й  п ер ем ен н о й , си сте м ы  д ву х  

у р ав н ен и й  с д в у м я  п ер ем ен н ы м и ;
• п о н и м ать  у р ав н ен и е  как  в аж н ей ш у ю  м атем ат и ч еск у ю  м о д ел ь  д л я  о п и с ан и я  и 

и зу ч е н и я  р азн о о б р азн ы х  р еа л ь н ы х  си ту ац и й , р еш ать  т ек ст о в ы е  за д а ч и  ал геб р аи ч еск и м  
м ето до м ;

• п р и м ен ять  гр аф и ч еск и е  п р ед ст ав л ен и я  д л я  и ссл ед о в ан и я  у р ав н ен и й , и ссл ед о в ан и я  и 
р еш ен и я  си стем  у р ав н ен и й  с д в у м я  п ер ем ен н ы м и .

Выпускник получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики;

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты.

Н е р а в е н с т в а
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• п о н и м ать  и п р и м ен ять  тер м и н о л о ги ю  и си м в о л и к у , св язан н ы е  с о тн о ш ен и ем  

н ер ав ен ств а , св о й ст в а  ч и с л о в ы х  н ер ав ен ств ;
• р еш ать  л и н е й н ы е  н ер ав ен ст в а  с о д н о й  п ер ем ен н о й  и и х  си стем ы ; р еш ать  

к в ад р ат н ы е  н ер ав ен ст в а  с о п о р о й  н а гр аф и ч еск и е  п р ед став л ен и я ;
• п р и м ен ять  ап п ар ат  н ер ав ен ств  д л я  р еш ен и я  зад ач  из р а зл и ч н ы х  р азд ел о в  курса.
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Выпускник получит возможность научиться:
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики;

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.

О сн о в н ы е  п о н яти я . Ч и сл о в ы е  ф у н к ц и и
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• п о н и м ать  и и сп о л ьзо в ать  ф у н к ц и о н ал ь н ы е  п о н я ти я  и я зы к  (тер м и н ы , си м в о л и ч еск и е  

о б о зн ач ен и я);
• с тр о и ть  гр аф и к и  э л е м ен т ар н ы х  ф у н кц и й ; и ссл ед о в ать  св о й ств а  ч и с л о в ы х  ф у н кц и й  

н а  о сн о в е  и зу ч ен и я  п о в е д е н и я  их  гр аф и ко в ;
• п о н и м ать  ф у н кц и ю  как  в аж н ей ш у ю  м атем ат и ч еск у ю  м о д ел ь  д л я  о п и сан и я  

п р о ц е ссо в  и яв л ен и й  о к р у ж аю щ его  м и ра, п р и м ен ять  ф у н к ц и о н ал ь н ы й  я зы к  д л я  о п и сан и я  
и и ссл ед о в ан и я  за в и с и м о с т е й  м еж д у  ф и зи ч ес к и м и  в ел и чи н ам и .

Выпускник получит возможность научиться:
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.

Ч и сл о в ы е  п о сл ед о в ат ел ь н о с т и
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• п о н и м ать  и и сп о л ьзо в ать  я зы к  п о сл ед о в ат ел ь н о с т ей  (тер м и н ы , си м в о л и ч еск и е  

о б о зн ач ен и я);
• п р и м ен ять  ф о р м у л ы , св яза н н ы е  с ар и ф м е ти ч ес к о й  и ге о м е т р и ч ес к о й  п р о гр есси ей , и 

ап п ар ат , сф о р м и р о в ан н ы й  п р и  и зу ч ен и и  д р у ги х  р азд ел о в  ку р са , к р еш ен и ю  зад ач , в то м  
ч и с л е  с к о н т ек ст о м  из р еа л ь н о й  ж и зн и .

Выпускник получит возможность научиться:
• решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств;

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 
с экспоненциальным ростом.

О п и сате л ь н ая  ст а т и с т и к а
В ы п у ск н и к  н ау ч и тс я  и сп о л ьзо в ать  п р о стей ш и е  сп о со б ы  п р ед ст ав л ен и я  и ан ал и за  

ст а т и с т и ч ес к и х  д ан н ы х .
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.

С л у ч ай н ы е  со б ы ти я  и вер о ятн о ст ь
В ы п у ск н и к  н ау ч и тся  н ах о д и ть  о тн о си тел ь н у ю  ч асто ту  и в е р о я т н о с т ь  сл у ч ай н о го  

соб ы ти я .
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 
результатов.

К о м б и н ат о р и к а
В ы п у ск н и к  н ау ч и тс я  р еш ать  к о м б и н ат о р н ы е  зад ач и  н а н ах о ж д ен и е  ч и с л а  о б ъ ек то в  

и ли  к о м б и н ац и й .
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач.
Н а гл я д н ая  гео м етр и я
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В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• р ас п о зн ав ат ь  н а  ч ер теж ах , р и су н к ах , м о д ел ях  и в о к р у ж аю щ ем  м и р е  п л о с к и е  и 

п р о ст р ан ст в ен н ы е  ге о м е т р и ч ес к и е  ф и гуры ;
• р ас п о зн ав ат ь  р азв ёр т к и  куба, п р я м о у го л ь н о го  п ар ал л ел еп и п ед а , п р ав и л ь н о й  

п и р ам и д ы , ц и л и н д р а  и кон уса ;
• стр о и ть  р азв ёр т к и  к у б а  и п р ям о у го л ь н о го  п ар ал л ел еп и п ед а ;
• о п р ед ел ять  по  л и н е й н ы м  р азм ер ам  р азв ёр т к и  ф и гу р ы  л и н е й н ы е  р азм ер ы  сам о й  

ф и гу р ы  и н ао б о р о т;
• в ы ч и сл ять  о б ъ ём  п р я м о у го л ь н о го  п ар ал л ел еп и п ед а .
Выпускник получит возможность:
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Г  ео м етр и ч ес к и е  ф и гу р ы
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• п о л ь зо в ать ся  я зы к о м  гео м етр и и  д ля  о п и с ан и я  п р ед м ето в  о к р у ж аю щ его  м и р а  и их 

в заи м н о го  р асп о л о ж ен и я ;
• р ас п о зн ав ат ь  и и зо б р а ж ать  н а  ч ер теж ах  и р и су н к ах  ге о м е т р и ч ес к и е  ф и гу р ы  и их 

к о н ф и гу р ац и и ;
• н ах о д и ть  зн ач ен и я  д л и н  л и н е й н ы х  эл е м ен то в  ф и гу р  и их  о тн о ш ен и я , гр ад у сн у ю  

м ер у  у гл о в  о т  0° д о  180°, п р и м ен яя  о п р ед ел ен и я , св о й ств а  и п р и зн ак и  ф и гу р  и их 
э л е м ен то в , о тн о ш ен и я  ф и гу р  (р авен ство , п о до б и е, си м м етр и и , п о во р о т , п ар ал л ел ь н ы й  
п ер ен о с);

• о п ер и р о в ать  с н ач ал ьн ы м и  п о н я ти я м и  тр и го н о м е т р и и  и в ы п о л н ять  эл е м ен тар н ы е  
о п ер ац и и  над  ф у н к ц и я м и  у глов;

• р еш ать  за д а ч и  н а  д о к аза тел ь ств о , о п и р а ясь  н а и зу ч е н н ы е  св о й ств а  ф и гу р  и 
о тн о ш ен и й  м еж д у  н и м и  и п р и м ен яя  и зу ч е н н ы е  м ето д ы  д о к азател ь ств ;

• р еш ать  н есл о ж н ы е  зад ач и  н а  п о стр о ен и е , п р и м ен яя  о сн о в н ы е  ал го р и тм ы  п о стр о ен и я  
с п о м о щ ью  ц и р к у л я  и л и н ей ки ;

• р еш ать  п р о стей ш и е  п л а н и м е т р и ч ес к и е  за д а ч и  в п р о стр ан ств е .
Выпускник получит возможность:
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек;

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач;

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия;

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ;

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 
на плоскости», «Построение отрезков по формуле».

И зм ер ен и е  гео м е тр и ч ес к и х  вел и ч и н
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• и сп о л ьзо в ать  св о й ств а  и зм ер е н и я  д ли н , п л о щ ад ей  и у гл о в  п р и  р еш ен и и  зад ач  на 

н ах о ж д ен и е  д л и н ы  о тр езк а , д л и н ы  о к р у ж н о сти , д л и н ы  д у ги  о к р у ж н о сти , гр ад у сн о й  м ер ы  
угла;

• в ы ч и сл ять  п л о щ ад и  тр еу го л ь н и к о в , п р я м о у го л ь н и к о в , п ар ал л ел о гр ам м -м о в , 
т р ап ец и й , кр у го в  и секто р о в ;

• в ы ч и сл ять  д л и н у  о к р у ж н о сти , д л и н у  д у ги  о кр у ж н о сти ;
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• в ы ч и сл ять  д л и н ы  л и н е й н ы х  эл е м ен то в  ф и гу р  и и х  у глы , и сп о л ьзу я  ф о р м у л ы  д л и н ы  
о к р у ж н о с ти  и д л и н ы  д у ги  о к р у ж н о сти , ф о р м у л ы  п л о щ ад ей  ф и гур ;

• р еш ать  зад ач и  н а д о к аза т ел ь ст в о  с и с п о л ь зо в ан и ем  ф о р м у л  д л и н ы  о к р у ж н о сти  и 
д л и н ы  д у ги  о к р у ж н о сти , ф о р м у л  п л о щ ад ей  ф и гур ;

• р еш ать  п р ак т и ч еск и е  зад ач и , св яза н н ы е  с н ах о ж д ен и ем  гео м е тр и ч ес к и х  вел и ч и н  
(и сп о л ьзу я  п ри  н ео б х о д и м о с ти  сп р ав о ч н и к и  и т ех н и ч е ск и е  ср едства).

Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников.
К о о р д и н аты
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• в ы ч и сл ять  д л и н у  о т р езк а  по  к о о р д и н а там  его  ко н ц о в ; в ы ч и сл ять  ко о р д и н аты  

се р ед и н ы  отр езка;
• и сп о л ьзо в ать  к о о р д и н а т н ы й  м ето д  д ля  и зу ч е н и я  св о й ств  п р ям ы х  и о кр у ж н о стей .
Выпускник получит возможность:
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства».
В ек то р ы
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• о п ер и р о в ать  с векто р ам и : н ах о д и т ь  су м м у  и р а зн о ст ь  д ву х  векто р о в , зад ан н ы х  

гео м етр и ч еск и , н ах о д и т ь  векто р , р ав н ы й  п р о и зв ед ен и ю  за д а н н о го  в ек т о р а  н а ч и сло ;
• н ах о д и ть  д ля  векто р о в , зад ан н ы х  к о о р д и н атам и : д л и н у  в екто р а , к о о р д и н а ты  су м м ы  

и р азн о ст и  д в у х  и б о л ее  векто р о в , к о о р д и н а ты  п р о и зв ед ен и я  в ек т о р а  н а  ч и сло , п р и м ен яя  
п р и  н ео б х о д и м о с ти  со ч етател ьн ы й , п ер ем ест и т ел ь н ы й  и р ас п р е д е л и т е л ь н ы й  зак о н ы ;

• в ы ч и сл ять  ск ал яр н о е  п р о и зв ед ен и е  в ек то р о в , н ах о д и т ь  у го л  м еж д у  векто р ам и , 
у с т а н а в л и в а т ь  п е р п ен д и к у л я р н о с т ь  п рям ы х .

Выпускник получит возможность:
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства»».

1.2.3.12. Информатика и И КТ

И н ф о р м а ц и я  и сп о со б ы  её п р ед ст ав л ен и я
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• и сп о л ьзо в ать  т ер м и н ы  « и н ф о р м ац и я » , « со о б щ ен и е» , « д ан н ы е» , « к о д и р о ван и е» , а 

т ак ж е  п о н и м ать  р азн и ц у  м еж д у  у п о т р еб л ен и е м  э т и х  тер м и н о в  в о б ы д ен н о й  р еч и  и в 
и н ф о р м ати ке ;

• о п и сы в ать  р азм ер  д в о и ч н ы х  тек сто в , и сп о л ьзу я  т ер м и н ы  «б и т» , « б ай т»  и 
п р о и зв о д н ы е  от  н их; и сп о л ьзо в ать  тер м и н ы , о п и сы в аю щ и е  ск о р о сть  п ер ед ач и  д ан н ы х ;

• з ап и сы в а т ь  в д в о и ч н о й  си стем е  ц ел ы е  ч и с л а  от  0 д о  256;
• к о д и р о в а ть  и д ек о д и р о в а т ь  т е к с т ы  п р и  и зв е стн о й  к о д о в о й  таб л и ц е ;
• и сп о л ьзо в ать  о сн о в н ы е  сп о со б ы  гр аф и ч еск о го  п р ед ст ав л ен и я  ч и с л о в о й  

и н ф о р м ац и и .
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с примерами использования формальных (математических)

51



моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 
натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например 0 и 1;

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах;

• познакомиться с двоичной системой счисления;
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами.
О сн о в ы  а л го р и т м и ч е ск о й  ку л ь ту р ы
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• п о н и м ать  т ер м и н ы  « и сп о л н и тел ь » , « с о с т о я н и е  и сп о л н и тел я» , « си ст е м а  ко м ан д» ; 

п о н и м ать  р азл и ч и е  м еж д у  н е п о ср ед ст в ен н ы м  и п р о гр ам м н ы м  у п р ав л ен и е м  и сп о л н и тел ем ;
• стр о и ть  м о д ел и  р азл и ч н ы х  у ст р о й ст в  и о б ъ ек то в  в ви д е  и сп о л н и тел ей , о п и сы в ать  

в о зм о ж н ы е  со с т о я н и я  и си стем ы  к о м ан д  э т и х  и сп о л н и тел ей ;
• п о н и м ать  т ер м и н  « ал го р и тм » ; зн ать  о сн о в н ы е  св о й ств а  ал го р и тм о в  (ф и к с и р о в ан н ая  

си сте м а  ко м ан д , п о ш аго в о е  в ы п о л н ен и е , д етер м и н и р о в а н н о сть , в о зм о ж н о сть  
в о зн и к н о в ен и я  о т к а за  п р и  в ы п о л н ен и и  ко м ан ды );

• со с тав л я ть  н ев етв ящ и е ся  (л и н ей н ы е) ал го р и тм ы  у п р ав л ен и я  и сп о л н и т ел я м и  и 
зап и сы в а т ь  их  н а  в ы б р ан н о м  ал го р и т м и ч е ск о м  я зы к е  (я зы к е  п р о гр ам м и р о в ан и я );

• и сп о л ьзо в ать  л о ги ч ес к и е  зн ач ен и я , о п ер ац и и  и в ы р аж ен и я  с ним и;
• п о н и м ать  (ф о р м ал ьн о  в ы п о л н ять ) ал го р и тм ы , о п и сан н ы е  с и сп о л ьзо в ан и ем  

к о н стр у к ц и й  в етв л ен и я  (у с л о в н ы е  о п ер ат о р ы ) и п о в то р е н и я  (ц и кл ы ), в сп о м о гате л ь н ы х  
ал го р и тм о в , п р о сты х  и т аб л и ч н ы х  вел и чи н ;

• со зд ав ать  ал го р и тм ы  д л я  р еш ен и я  н есл о ж н ы х  зад ач , и сп о л ьзу я  к о н стр у к ц и и  
в етв л ен и я  (у с л о в н ы е  о п ер ато р ы ) и п о в т о р е н и я  (ц и кл ы ), в сп о м о гате л ь н ы е  ал го р и тм ы  и 
п р о сты е  вел и ч и н ы ;

• со зд ав ать  и в ы п о л н ять  п р о гр ам м ы  д ля  р еш ен и я  н есл о ж н ы х  ал го р и тм и ч е ск и х  зад ач  в 
в ы б р ан н о й  ср е д е  п р о гр ам м и р о в ан и я .

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами;
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её.
И с п о л ь зо в а н и е  п р о гр ам м н ы х  си стем  и сер ви со в
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• б азо в ы м  н ав ы к ам  р аб о т ы  с ко м п ью тер о м ;
• и сп о л ьзо в ать  б азо в ы й  н аб ор  п о н яти й , к о то р ы е  п о зв о л я ю т  о п и с ы в ать  р а б о т у  

о сн о в н ы х  ти п о в  п р о гр ам м н ы х  ср ед ств  и сер ви со в  (ф а й л о в ы е  си стем ы , т ек сто в ы е  
р ед ак то р ы , э л е к т р о н н ы е  таб л и ц ы , б р ау зер ы , п о и с к о в ы е  си стем ы , сл о в ар и , э л е к т р о н н ы е  
э н ц и к л о п е д и и );

• зн ан и ям , у м е н и я м  и н авы к ам , д о ст ат о ч н ы м  д ля  р аб о т ы  н а б а зо в о м  у р о в н е  с 
р а зл и ч н ы м и  п р о гр ам м н ы м и  си стем ам и  и се р в и са м и  у к а зан н ы х  ти п о в ; у м ен и ю  о п и сы в ать  
р аб о ту  э т и х  си стем  и сер ви со в  с и с п о л ь зо в ан и ем  со о т в ет с т в у ю щ ей  тер м и н о л о ги и .

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.;
• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.).

52



Работа в информационном пространстве
Выпускник научится:
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач;
• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
• основам соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т  п.);

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.

1.2.3.13. Физика
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 
твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 
твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами;

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение;

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта;

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для
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обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде;

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования космического 
пространства;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 
частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 
аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.

Тепловые явления
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• р а с п о зн ав ат ь  т е п л о в ы е  яв л ен и я  и о б ъ ясн я ть  н а о сн о в е  и м ею щ и х с я  зн а н и й  о сн о в н ы е 

св о й ств а  и ли  у с л о в и я  п р о тек а н и я  э т и х  явл ен и й : д и ф ф у зи я , и зм ен ен и е  о б ъ ём а  тел  п ри  
н агр ев ан и и  (о х л аж д ен и и ), б о л ь ш ая  сж и м аем о сть  газов , м ал ая  сж и м аем о сть  ж и д к о ст е й  и 
т в ёр д ы х  тел ; те п л о в о е  р ав н о веси е , и сп ар ен и е , ко н д ен сац и я , п л ав л ен и е , кр и стал л и зац и я , 
к и п ен и е , в л аж н о сть  в о зд у х а , р а зл и ч н ы е  сп о со б ы  т еп л о п ер ед ач и ;

• о п и сы в ать  и зу ч е н н ы е  св о й ств а  тел  и т еп л о в ы е  явл ен и я , и сп о л ьзу я  ф и зи ч ес к и е  
вел и чи н ы : к о л и ч е ств о  теп л о ты , в н у тр е н н я я  эн ер ги я , тем п е р ату р а , у д ел ь н ая  т еп л о ём к о ст ь  
в ещ еств а , у д ел ь н ая  т е п л о т а  п л а в л е н и я  и п ар о о б р азо в ан и я , у д ел ь н ая  т е п л о т а  с го р ан и я  
то п л и в а , к о эф ф и ц и ен т  п о л езн о го  д ей ст в и я  т е п л о в о го  д ви гател я ; п р и  о п и сан и и  п р ав и л ьн о  
т р а к т о в а т ь  ф и зи ч ес к и й  см ы сл  и сп о л ьзу е м ы х  вел и чи н , и х  о б о зн а ч е н и я  и ед и н и ц ы  
и зм ер ен и я , н ах о д и ть  ф о р м у л ы , св язы в аю щ и е  д ан н у ю  ф и зи ч ес к у ю  вел и ч и н у  с д р у ги м и  
в ел и ч и н ам и ;

• ан ал и зи р о в а т ь  св о й ств а  тел , теп л о в ы е  я в л ен и я  и п р о ц ессы , и сп о л ьзу я  зак о н  
со х р а н е н и я  эн ер ги и ; р а зл и ч а ть  сл о в есн у ю  ф о р м у л и р о в к у  за к о н а  и его  м атем ат и ч еск о е  
вы р аж ен и е;

• р а зл и ч а ть  о сн о в н ы е  п р и зн ак и  м о д ел ей  ст р о е н и я  газов , ж и д к о ст е й  и т в ёр д ы х  тел;
• р еш ать  зад ач и , и сп о л ь зу я  за к о н  со х р а н е н и я  эн е р ги и  в теп л о в ы х  п р о ц ессах , 

ф о р м у л ы , св я зы в аю щ и е  ф и зи ч ес к и е  в ел и ч и н ы  (к о л и ч ест в о  т еп л о ты , в н у тр е н н я я  эн ер ги я , 
тем п е р ату р а , у д ел ь н ая  теп л о ём к о ст ь  вещ ества , у д ел ь н ая  т е п л о т а  п л а в л е н и я  и 
п ар о о б р азо в ан и я , у д ел ь н ая  т е п л о т а  сго р а н и я  то п л и в а , к о э ф ф и ц и ен т  п о л е зн о го  д ей ств и я  
т е п л о в о го  д ви гател я): н а  о сн о в е  ан ал и за  у сл о в и я  зад ач и  в ы д ел я ть  ф и зи ч еск и е  в ел и ч и н ы  и 
ф о р м у л ы , н ео б х о д и м ы е  д ля  её р еш ен и я , и п р о в о д и ть  р асчёты .

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 
процессах) и ограниченность использования частных законов;

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение;

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде;

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитн ых явлениях;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца и др.);

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 
значения физической величины.

Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;
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• о п и сы в ать  и зу ч е н н ы е  к в ан то в ы е  я в л ен и я , и сп о л ьзу я  ф и зи ч ес к и е  вел и чи н ы : 
ск о р о сть  эл е к т р о м а гн и т н ы х  волн , д л и н а  в о л н ы  и ч а с т о т а  света , п ер и о д  п о л у р а сп ад а ; п ри  
о п и с ан и и  п р ав и л ь н о  т р а к т о в а т ь  ф и зи ч ес к и й  см ы сл  и сп о л ьзу е м ы х  вел и ч и н , их  
о б о зн а ч е н и я  и ед и н и ц ы  и зм ер ен и я ; у к а зы в ат ь  ф о р м у л ы , св язы в аю щ и е  д ан н у ю  
ф и зи ч еск у ю  в ел и ч и н у  с д р у ги м и  в ел и ч и н ам и , в ы ч и сл ять  зн ач ен и е  ф и зи ч еск о й  вел и чи н ы ;

• ан ал и зи р о в а ть  к в ан т о в ы е  яв л ен и я , и сп о л ь зу я  ф и зи ч еск и е  за к о н ы  и п о сту л аты : зак о н  
со х р а н е н и я  э н ер ги и , за к о н  со х р а н е н и я  эл е к т р и ч е ск о го  зар я д а , зак о н  со х р ан ен и я  
м а ссо в о го  чи сла , зак о н о м ер н о ст и  и зл у ч ен и я  и п о гл о щ ен и я  св ета  атом ом ;

• р а зл и ч а ть  о сн о в н ы е  п р и зн ак и  п л а н етар н о й  м о д ел и  ато м а, н у к л о н н о й  м о д ел и  
а то м н о го  ядра;

• п р и в о д и ть  п р и м ер ы  п р о яв л ен и я  в п р и р о д е  и п р ак ти ч еск о го  и сп о л ьзо в ан и я  
р ад и о ак ти в н о с ти , я д ер н ы х  и т ер м о я д ер н ы х  р еакц и й , л и н е й ч ат ы х  сп ектр о в .

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза.

Элементы астрономии
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• р а зл и ч а ть  о сн о в н ы е  п р и зн ак и  су то ч н о го  в р ащ ен и я  зв ё зд н о го  н еб а , д в и ж е н и я  Л ун ы , 

С о л н ц а  и п л а н ет  о т н о си т ел ь н о  звёзд ;
• п о н и м ать  р азл и ч и я  м еж д у  ге л и о ц е н т р и ч еск о й  и гео ц ен тр и ч е ск о й  си стем ам и  м ира.
Выпускник получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба 
при наблюдениях звёздного неба;

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 
соотносить цвет звезды с её температурой;

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.3.14. Биология

Живые организмы
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• х а р а к т ер и зо в ат ь  о со б ен н о сти  стр о ен и я  и п р о ц ессо в  ж и зн ед ея т е л ьн о ст и  

б и о л о ги ч е ск и х  о б ъ ек то в  (клето к , о р ган и зм о в ), их  п р ак ти ч еск у ю  зн ач и м о сть ;
• п р и м ен ять  м ето д ы  б и о л о ги ч е ск о й  н ау к и  д л я  и зу ч ен и я  к л ето к  и ор ган и зм о в : 

п р о в о д и ть  н аб л ю д ен и я  за  ж и в ы м и  о р ган и зм ам и , став и ть  н есл о ж н ы е  б и о л о ги ч е ск и е  
эк сп ер и м ен т ы  и о б ъ яс н я ть  их  р езу л ь таты , о п и сы в ать  б и о л о ги ч е ск и е  о б ъ ек ты  и п р о ц ессы ;

• и сп о л ьзо в ать  со с тав л яю щ и е  и ссл ед о в ат е л ь ск о й  и п р о ек тн о й  д ея т е л ь н о ст и  по 
и зу ч ен и ю  ж и в ы х  о р ган и зм о в  (п р и в о д и ть  д о к аза тел ь ств а , к л ас си ф и ц и р о в ать , ср авн и вать , 
в ы я в л я ть  в заи м о св язи );

• о р и ен ти р о в ать ся  в си стем е  п о зн а в а т ел ь н ы х  ц ен н о стей : о ц ен и в ать  и н ф о р м ац и ю  о 
ж и в ы х  о р ган и зм ах , п о л у ч аем у ю  из р азн ы х  и сто ч н и к о в ; п о сл ед ств и я  д ея т е л ь н о ст и  
ч е л о в е к а  в п р и р о д е .

Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;
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• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы);

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 
переводить из одной формы в другую;

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе.

Ч е л о в е к  и его  зд о р о в ь е
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• х ар а к т ер и зо в ат ь  о со б ен н о ст и  стр о ен и я  и п р о ц ессо в  ж и зн ед ея т е л ь н о ст и  о р ган и зм а  

ч ел о век а , их  п р ак ти ч еск у ю  зн ач и м о сть ;
• п р и м ен ять  м ето д ы  б и о л о ги ч е ск о й  н ау ки  п р и  и зу ч ен и и  о р ган и зм а  ч ел о века: 

п р о в о д и ть  н аб л ю д ен и я  за  со с то ян и е м  со б ств ен н о го  о р ган и зм а , и зм ер ен и я , стави ть  
н есл о ж н ы е  б и о л о ги ч е ск и е  эк сп ер и м ен т ы  и о б ъ яс н я ть  и х  р езу л ьтаты ;

• и сп о л ьзо в ать  со с тав л яю щ и е  и ссл ед о в ат е л ь ск о й  и п р о ек тн о й  д ея т е л ь н о ст и  по
и зу ч ен и ю  о р ган и зм а  ч ел о века : п р и в о д и ть  д о к аза т ел ь ст в а  р о д ст в а  ч е л о в е к а  с
м л ек о п и таю щ и м и  ж и в о тн ы м и , ср а в н и в а ть  кл етк и , тк ан и , п р о ц е ссы  ж и зн ед ея т е л ьн о ст и  
о р ган и зм а  ч ел о век а ; в ы я в л я ть  в заи м о св язи  м еж д у  о со б е н н о с т я м и  стр о ен и я  клеток , 
тк ан ей , о р ган о в , си стем  о р ган о в  и и х  ф у н кц и ям и ;

• о р и ен т и р о в ат ь ся  в си сте м е  п о зн а в а т ел ь н ы х  ц ен н о стей : о ц ен и в ать  и н ф о р м ац и ю  об 
о р ган и зм е  ч ел о век а , п о л у ч аем у ю  из р азн ы х  и сто ч н и к о в , п о сл ед ств и я  в л и я н и я  ф ак то р о в  
р и ск а  н а  зд о р о в ь е  ч ел о века .

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма;

• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека.

О б щ и е б и о л о ги ч е ск и е  зак о н о м ер н о ст и
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• х ар а к т ер и зо в ат ь  о б щ и е б и о л о ги ч е ск и е  зак о н о м ер н о сти , и х  п р ак ти ч еск у ю  

зн ач и м о сть ;
• п р и м ен ять  м ето д ы  б и о л о ги ч е ск о й  н ау ки  д л я  и зу ч ен и я  о б щ и х  б и о л о ги ч е ск и х

зак о н о м ер н о стей : н аб л ю д ать  и о п и сы в ать  к л етк и  н а  го то в ы х  м и кр о п р еп ар атах ,
эк о си ст е м ы  св о ей  м естн о сти ;

• и сп о л ьзо в ать  со с тав л яю щ и е  п р о ек тн о й  и и ссл ед о в ате л ь ск о й  д ея т е л ь н о ст и  по 
и зу ч ен и ю  о б щ и х  б и о л о ги ч е ск и х  зак о н о м ер н о стей , св о й ств ен н ы х  ж и в о й  п р и р о д е; 
п р и в о д и ть  д о к а за т е л ь с т в а  н ео б х о д и м о с ти  защ и т ы  о к р у ж аю щ ей  среды ; в ы д ел я ть

57



о тл и ч и тел ь н ы е  п р и зн ак и  ж и в ы х  о р ган и зм о в ; су щ еств ен н ы е  п р и зн ак и  б и о л о ги ч еск и х  
си стем  и б и о л о ги ч е ск и х  п р о ц ессо в ;

• о р и ен т и р о в ат ь ся  в си стем е  п о зн а в а т ел ь н ы х  ц ен н о стей : о ц е н и в а т ь  и н ф о р м ац и ю  о 
д ея т е л ь н о ст и  ч е л о в е к а  в п р и р о д е , п о л у ч ае м у ю  из р азн ы х  и сто ч н и ко в ;

• ан ал и зи р о в а т ь  и о ц ен и в ать  п о сл ед ств и я  д ея т е л ь н о ст и  ч е л о в е к а  в п ри род е .
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.

1.2.3.15. Химия
О сн о в н ы е  п о н я ти я  х и м и и  (у р о в ен ь  ато м н о -м о л ек у л я р н ы х  п р ед став л ен и й )
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• о п и сы в ать  с в о й ст в а  тв ёр д ы х , ж и д ки х , газо о б р азн ы х  вещ еств , в ы д ел я я  их 

су щ еств ен н ы е  п р и зн ак и ;
• х ар а к т ер и зо в ат ь  в ещ е ств а  по  со ставу , стр о ен и ю  и св о й ств ам , у с т а н а в л и в ат ь  

п р и ч и н н о -с л е д с т в е н н ы е  св язи  м еж д у  д ан н ы м и  х ар а к т ер и ст и к а м и  в ещ ества;
• р ас к р ы в а т ь  см ы сл  о сн о в н ы х  х и м и ч ес к и х  п о н я ти й  «атом » , « м о л ек у л а» , « х и м и ч ес к и й  

эл ем ен т» , « п р о сто е  в ещ еств о » , « сл о ж н о е  в ещ еств о » , « вал ен тн о сть » , и сп о л ьзу я  зн ак о в у ю  
си стем у  х и м и и ;

• и зо б р а ж ать  со став  п р о стей ш и х  вещ еств  с п о м о щ ью  х и м и ч ес к и х  ф о р м у л  и су щ н о сть  
х и м и ч ес к и х  р еа к ц и й  с п о м о щ ью  х и м и ч ес к и х  у р а в н е н и й ;

• в ы ч и сл ять  о т н о си тел ь н у ю  м о л ек у л яр н у ю  и м о л яр н у ю  м ассы  вещ еств , а так ж е  
м ассо в у ю  д о лю  х и м и ч ес к о го  э л е м е н т а  в со ед и н ен и я х  д л я  о ц ен к и  и х  п р ак ти ч еск о й  
зн ач и м о сти ;

• ср а в н и в а ть  по  со став у  о кси д ы , о сн о в ан и я , ки сл о ты , соли ;
• к л ас си ф и ц и р о в ат ь  о к си д ы  и о сн о в ан и я  п о  св о й ств ам , ки сл о ты  и со л и  п о  со ставу ;
• о п и сы в ать  со став , св о й ств а  и зн ач ен и е  (в п р и р о д е  и п р ак ти ч еск о й  д еяте л ьн о сти  

ч ел о в е к а ) п р о сты х  в ещ еств  —  к и сл о р о д а  и в о до р о д а;
• д ав ать  ср а в н и тел ь н у ю  х а р а к т ер и ст и к у  х и м и ч ес к и х  э л е м ен т о в  и важ н ей ш и х  

со е д и н ен и й  ест ест в ен н ы х  сем ей ств  щ ел о ч н ы х  м етал л о в  и гал о ген о в ;
• п о л ь зо в ат ь ся  л а б о р ат о р н ы м  о б о р у д о в ан и ем  и х и м и ч ес к о й  п о су д о й ;
• п р о в о д и ть  н есл о ж н ы е  х и м и ч ес к и е  о п ы ты  и н аб л ю д ен и я  за  и зм ен ен и ям и  сво й ств  

в ещ еств  в п р о ц ессе  и х  п р ев р ащ ен и й ; со б л ю д а ть  п р ав и л а  т е х н и к и  б е зо п а с н о с т и  п р и  
п р о в е д е н и и  н аб л ю д ен и й  и оп ы тов ;

• р а зл и ч а ть  э к сп ер и м ен т ал ь н о  ки сл о ты  и щ ёло ч и , п о л ь зу я сь  и н д и като р ам и ; 
о со зн ав ать  н ео б х о д и м о с ть  со б л ю д е н и я  м ер  б езо п асн о сти  п р и  о б р ащ е н и и  с к и сл о там и  и 
щ ело ч ам и .

Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 
зрения при обсуждении результатов выполненной работы;

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах,
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критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ.

П е р и о д и ч ес к и й  за к о н  и п ер и о д и ч еск ая  с и ст е м а  х и м и ч ес к и х  э л е м ен т о в  Д. И . 
М ен д ел еев а . С тр о ен и е  в ещ еств а

В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• к л ас си ф и ц и р о в ат ь  х и м и ч ес к и е  э л е м е н т ы  н а  м етал л ы , н ем етал л ы , эл ем ен ты , о кси д ы  

и ги д р о к си д ы  ко то р ы х  ам ф о тер н ы , и и н ер тн ы е  э л е м е н т ы  (га зы ) д л я  о со зн ан и я  важ н о сти  
у п о р я д о ч е н н о ст и  н ау ч н ы х  зн ан и й ;

• р ас к р ы в а т ь  см ы сл  п ер и о д и ч еск о го  зак о н а  Д. И . М е н д е л е е в а ;
• о п и сы в ать  и х а р а к т е р и зо в а т ь  т аб л и ч н у ю  ф о р м у  п ер и о д и ч еск о й  си сте м ы  х и м и ч ес к и х  

эл ем ен то в ;
• х ар а к т ер и зо в ат ь  со став  ато м н ы х  яд ер  и р ас п р е д е л е н и е  ч и с л а  э л е к т р о н о в  по  

э л е к т р о н н ы м  сл о я м  ато м о в  х и м и ч ес к и х  э л е м ен т о в  м ал ы х  п ер и о д о в  п ер и о д и ч еск о й  
си стем ы , а так ж е  к а л и я  и кальц и я ;

• р а зл и ч а ть  ви д ы  х и м и ч ес к о й  связи : и о н н у ю , ко в ал ен тн у ю  п о ляр н у ю , к о в ал ен тн у ю  
н еп о л яр н у ю  и м етал л и ч еск у ю ;

• и зо б р а ж ать  эл е к т р о н н о -и о н н ы е  ф о р м у л ы  вещ еств , о б р азо в ан н ы х  х и м и ч ес к и м и  
св язя м и  р азн о го  вида;

• вы я вл я ть  зав и си м о ст ь  св о й ств  в ещ еств  от  с т р о е н и я  их  к р и ста л л и ч еск и х  реш ёто к : 
и о н н ы х , ато м н ы х , м о л ек у л яр н ы х , м етал л и ч еск и х ;

• х ар а к т ер и зо в ат ь  х и м и ч ес к и е  э л е м ен т ы  и их  со ед и н ен и я  н а о сн о в е  п о л о ж ен и я  
э л е м ен т о в  в п ер и о д и ч еск о й  си стем е  и о со б ен н о стей  ст р о е н и я  и х  атом ов;

• о п и сы в ать  о сн о в н ы е  э т а п ы  о тк р ы ти я  Д. И . М ен д ел еев ы м  п ер и о д и ч еск о го  за к о н а  и 
п ер и о д и ч еск о й  си стем ы  х и м и ч ес к и х  эл ем ен то в , ж и зн ь  и м н о го о б р азн у ю  н ау ч н у ю  
д ея т е л ь н о ст ь  у ч ён о го ;

• х ар а к т ер и зо в ат ь  н ау ч н о е  и м и р о в о ззр ен ч е ск о е  зн а ч е н и е  п ер и о д и ч еск о го  за к о н а  и 
п ер и о д и ч еск о й  си стем ы  х и м и ч ес к и х  э л е м ен т о в  Д . И . М ен д ел еев а ;

• о со зн ав ать  н ау ч н ы е  о тк р ы ти я  как  р е зу л ь т ат  д л и те л ь н ы х  н аб л ю д ен и й , о п ы тов , 
н ау ч н о й  п о л ем и к и , п р ео д о л е н и я  т р у д н о с т ей  и со м н ен и й .

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа;
• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона 
как
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 
техники.

М н о го о б р а зи е  х и м и ч е с к и х  р еак ц и й
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• о б ъ ясн я ть  су ть  х и м и ч ес к и х  п р о ц ессо в  и и х  п р и н ц и п и ал ь н о е  о тл и ч и е  о т  ф и зи ч еск и х ;
• н азы в а ть  п р и зн ак и  и у сл о в и я  п р о тек а н и я  х и м и ч ес к и х  р еакц и й ;
• у с т а н а в л и в ат ь  п р и н ад л еж н о ст ь  х и м и ч ес к о й  р еа к ц и и  к о п р ед ел ён н о м у  ти п у  по  

о д н о м у  из к л ас си ф и к ац и о н н ы х  п р и зн ак о в : 1) по  ч и сл у  и со став у  и сх о д н ы х  вещ еств  и 
п р о д у к то в  р еа к ц и и  (р е ак ц и и  со ед и н ен и я , р азл о ж ен и я , з ам ещ е н и я  и об м ен а); 2 ) по  
вы д ел ен и ю  и ли  п о гл о щ ен и ю  теп л о т ы  (р е ак ц и и  эк зо т е р м и ч е с к и е  и эн д о тер м и ч еск и е ); 3) 
п о  и зм ен ен и ю  сте п е н е й  о к и сл ен и я  х и м и ч ес к и х  э л е м е н т о в  (р е ак ц и и  о к и с л и т е л ь н о 
в о сста н о в и тел ь н ы е); 4 ) по  о б р ати м о сти  п р о ц е сса  (р е ак ц и и  о б р ати м ы е  и н ео б р ати м ы е);

• н азы в а ть  ф ак то р ы , в л и я ю щ и е  н а  ск о р о сть  х и м и ч ес к и х  реакц и й ;
• н азы в а ть  ф ак то р ы , в л и я ю щ и е  н а  см ещ ен и е  х и м и ч ес к о го  р ав н о веси я ;
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• со став л ять  у р ав н ен и я  э л е к т р о л и т и ч е с к о й  д и с со ц и а ц и и  ки сл о т , щ ело ч ей , солей ; 
п о л н ы е  и со к р ащ ё н н ы е  и о н н ы е  у р ав н ен и я  р еа к ц и й  об м ен а; у р ав н ен и я  о к и сл и тел ь н о  - 
в о сст а н о в и т ел ь н ы х  р еакц и й ;

• п р о гн о зи р о в ать  п р о д у к ты  х и м и ч ес к и х  р еа к ц и й  по  ф о р м у л ам /н а зв а н и я м  и сх о д н ы х  
в ещ еств ; о п р ед ел ять  и сх о д н ы е  в ещ е ств а  по  ф о р м у л ам /н а зв а н и я м  п р о д у к то в  р еакц и и ;

• со став л ять  у р ав н ен и я  р еак ц и й , со о т в ет с т в у ю щ и х  п о сл ед о в ат ел ь н о с т и  (« ц еп о ч к е» ) 
п р ев р ащ е н и й  н е о р ган и ч е ск и х  вещ еств  р азл и ч н ы х  классов ;

• в ы я вл я ть  в п р о ц е ссе  эк с п е р и м е н т а  п р и зн ак и , св и д е т ел ь ст в у ю щ и е  о п р о т е к а н и и  
х и м и ч ес к о й  р еакц и и ;

• п р и го то в л ять  р ас т в о р ы  с о п р ед ел ён н о й  м ассо в о й  д о л е й  р а с т в о р ё н н о го  вещ ества ;
• о п р ед ел ять  х ар а к тер  ср ед ы  в о д н ы х  р ас т в о р о в  к и сл о т  и щ е л о ч ей  п о  и зм ен ен и ю  

о к р а ск и  и н д и като р о в ;
• п р о во д и ть  к а ч е ств ен н ы е  р еак ц и и , п о д тв ер ж д а ю щ и е  н ал и ч и е  в в о д н ы х  р аство р ах  

в ещ еств  о тд ел ьн ы х  к ати о н о в  и ан и он ов .
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям;
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия.
М н о го о б р а зи е  вещ еств
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• о п р ед ел ять  п р и н ад л еж н о ст ь  н е о р ган и ч е ск и х  вещ еств  к о д н о м у  из и зу ч ен н ы х  

к л ассо в /гр у п п : м етал л ы  и н ем етал л ы , о кси д ы , о сн о в ан и я , ки сл о ты , соли ;
• со с тав л я ть  ф о р м у л ы  в ещ еств  по  их  н азван и ям ;
• о п р ед ел ять  в ал ен тн о сть  и степ ен ь  о к и сл ен и я  э л е м е н т о в  в вещ еств ах ;
• со с тав л ять  ф о р м у л ы  н ео р ган и ч е ск и х  со е д и н ен и й  по  в ал ен т н о ст я м  и степ ен я м  

о к и сл ен и я  э л е м ен то в , а т а к ж е  зар я д а м  и он ов , у к а зан н ы м  в таб л и ц е  р а с т в о р и м о с т и  ки слот, 
о сн о в ан и й  и солей ;

• о б ъ ясн я ть  зак о н о м ер н о ст и  и зм ен ен и я  ф и зи ч ес к и х  и х и м и ч ес к и х  с в о й ст в  п р о сты х  
в ещ еств  (м етал л о в  и н ем е тал л о в ) и их  вы сш и х  о кси д о в , о б р азо в ан н ы х  эл е м ен т ам и  
вто р о го  и т р е т ь е го  п ер и о д о в ;

• н азы в а ть  о б щ и е х и м и ч ес к и е  сво й ства , х а р а к т е р н ы е  д л я  гр у п п  о кси д ов : ки сл о тн ы х , 
о сн о в н ы х , ам ф о тер н ы х ;

• н азы в а ть  о б щ и е х и м и ч ес к и е  св о й ств а , х а р а к т е р н ы е  д л я  к аж д о го  из кл ассо в  
н ео р ган и ч е ск и х  вещ еств : ки сл о т , о сн о в ан и й , солей ;

• п р и в о д и ть  п р и м ер ы  р еакц и й , п о д тв ер ж д а ю щ и х  х и м и ч ес к и е  св о й ств а  
н ео р ган и ч е ск и х  вещ еств : о кси д о в , ки сл о т , о сн о в ан и й  и солей ;

• о п р ед ел ять  в е щ е ст в о -о к и сл и т ел ь  и в е щ е ст в о -в о сст а н о в и т ел ь  в о к и с л и т е л ь н о 
в о сст а н о в и т ел ь н ы х  р еак ц и я х ;

• со с тав л ять  о к и с л и т е л ь н о -в о с с т а н о в и т е л ь н ы й  б ал ан с  (д л я  и зу ч е н н ы х  р еак ц и й ) по  
п р ед л о ж ен н ы м  сх ем ам  реакц и й ;

• п р о в о д и ть  л аб о р ат о р н ы е  о п ы ты , п о д тв ер ж д а ю щ и е  х и м и ч ес к и е  св о й ств а  о сн о в н ы х  
к л ассо в  н е о р ган и ч е ск и х  в ещ еств ;

• п р о в о д и ть  л а б о р ат о р н ы е  о п ы ты  по  п о л у ч ен и ю  и со б и р ан и ю  газо о б р азн ы х  вещ еств : 
во д о р о д а , к и сл о р о д а , у гл ек и сл о го  газа , ам м и ака ; со с тав л ять  у р ав н ен и я  со о тв етств у ю щ и х  
р еакц и й .

Выпускник получит возможность научиться:
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
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восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав;

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 
простое вещество — оксид — гидроксид — соль;

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
• приводить примеры уравнений реакций, леж ащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе;
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение.

1.2.3.16. Изобразительное искусство

Р о л ь  и ск у с ст в а  и х у д о ж е с т в е н н о й  д е я т е л ь н о ст и  в ж и зн и  ч е л о в е к а  и о б щ ес тв а
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• п о н и м ать  р о л ь  и м есто  и ск у с ст в а  в р а зв и т и и  ку л ьту р ы , о р и ен ти р о в ать ся  в связях  

и ск у с ст в а  с н ау к о й  и р ел и ги ей ;
• о со зн ав ать  п о тен ц и ал  и ск у с ств а  в п о зн а н и и  м ира, в ф о р м и р о в ан и и  о тн о ш ен и я  к 

ч ел о век у , п р и р о д н ы м  и со ц и ал ьн ы м  яв л ен и ям ;
• п о н и м ать  р о л ь  и ск у с ст в а  в со зд ан и и  м а т ер и ал ьн о й  ср ед ы  о б и та н и я  ч ел о века;
• о со зн ав ать  гл ав н ы е  т е м ы  и ск у с ст в а  и, о б р ащ а ясь  к н и м  в со б ств ен н о й  

х у д о ж е с т в е н н о -т в о р ч е с к о й  д еятел ьн о сти , со зд ав ать  в ы р а зи те л ьн ы е  образы .
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 
на практике;

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма).
Д у х о в н о -н р ав ст в ен н ы е  п р о б л ем ы  ж и зн и  и и ск у с ств а
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• п о н и м ать  св язи  и ск у с ст в а  с в сем и р н о й  и ст о р и ей  и и сто р и ей  О течества ;
• о со зн ав ать  р о л ь  и ск у с ств а  в ф о р м и р о в ан и и  м и р о в о ззр ен и я , в р а зв и т и и  р ел и ги о зн ы х  

п р ед став л ен и й  и в п ер ед ач е  д у х о в н о -н р а в с т в е н н о го  о п ы та  п о ко л ен и й ;
• о см ы с л и в ать  н а о сн о в е  п р о и зв ед ен и й  и ск у с ст в а  м о р а л ь н о -н р ав ст в ен н у ю  п о зи ц и ю  

ав то р а  и д ав ать  ей  о ц ен ку , со о тн о ся  с со б ств ен н о й  п о зи ц и ей ;
• п ер ед ав ать  в со б ств ен н о й  х у д о ж ес т в е н н о й  д ея т е л ь н о ст и  к р асо ту  м ира, в ы р аж ать  

сво ё  о т н о ш ен и е  к н егат и в н ы м  я в л ен и я м  ж и зн и  и и ску сства;
• о со зн ав ать  в аж н о сть  со х р а н е н и я  х у д о ж ес т в е н н ы х  ц ен н о с тей  д л я  п о сл ед у ю щ и х  

п о к о л ен и й , р о л ь  х у д о ж ес т в е н н ы х  м у зеев  в ж и зн и  стр ан ы , края , города.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека;
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим.
Я зы к  п л а ст и ч е ск и х  и ск у сств  и х у д о ж е с т в е н н ы й  об р аз
В ы п у ск н и к  н ауч и тся:
• эм о ц и о н а л ь н о -ц е н н о с т н о  о тн о си тьс я  к п р и р о д е , ч ел о век у , о б щ еству ; р а зл и ч а ть  и
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передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании;

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу;
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно -творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 
замысла;

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 
бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла.

Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 
фильма);

• применять компьютерные технологии в собственной художественно -творческой 
деятельности (Power Point, Photoshop и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
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• использовать средства художественной выразительности в собственных 
фотоработах;

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма.

Î.2J.Î7. Музыка
Музыка как вид искусства
Выпускник научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 
единстве с его формой;

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов искусства;

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно
- творческой деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально - 

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших школьников и др.);

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 
художественно-эстетической точки зрения.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 
и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной
драматургии исследовательскую деятельность художественно -эстетической
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 
практическим музицированием.

Выпускник получит возможность научиться:
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 
посещении концертов, театров и др.;

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.

Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник научится:
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть
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специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 
балета, концертные залы, музеи);

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 
эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 
отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 
Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 
выбора;

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 
музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 
информацию, полученную из других источников.

1.2.3.18. Технология

Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
различных технических объектов;

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы.

Электротехника
Выпускник научится:

• разбираться в адаптированной для школьников технико -технологической 
информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 
применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов 
и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 
моделей;

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 
энергии.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет):
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• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики.

Технологии ведения дома
Кулинария
Выпускник научится:
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 
пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях;

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 
влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 
сферы на окружающую среду и здоровье человека.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 
швейных изделий, пользуясь технологической документацией;

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма;
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды.
Сельскохозяйственные технологии
Технологии растениеводства
Выпускник научится:
• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 
учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 
техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды;

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном 
подсобном хозяйстве с учётом севооборотов.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 
новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 
школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 
источников информации, в том числе Интернета;
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• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или 
на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать 
основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать 
возможности предпринимательской деятельности на этой основе;

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 
производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ 
и проектов социальной направленности.

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 
замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта;

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите.

Выпускник получит возможность научиться:
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 
и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 
давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов 
и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 
востребованностью на региональном рынке труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• планировать профессиональную карьеру;
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования;
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности.

1.2.3.19. Физическая культура

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 
современном обществе;

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств;
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• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели;

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий;

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их;

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности;

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность;

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов;

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности.
Основы комплексной безопасности
Выпускник научится:
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 
возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 
пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния 
на здоровье неблагоприятной окружающей среды;

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Выпускник получит возможность научиться:
• систематизировать основные положения нормативно -правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 
национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние
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последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
национальную безопасность Российской Федерации;

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 
их характерным признакам;

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у  населения страны;

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 
интересов от внешних и внутренних угроз.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 
взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 
необходимостью обороны государства от внешних врагов;

• характеризовать РСЧС, классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 
по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 
обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 
обязанности граждан РФ в области гражданской обороны;

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает;

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 
в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации;

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 
ситуациях;

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно
спасательных работах в очагах поражения;

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 
неотложных работ;

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в
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районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома.

Выпускник получит возможность научиться:
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени;

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени»;

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности у  населения Российской Федерации»;

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится:
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности;
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 
противодействии идеологии терроризма и экстремизма;

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности;

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 
акта.

Выпускник получит возможность научиться:
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия;
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность;
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму;
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 
нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а  также к 
любым видам экстремистской и террористической деятельности.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 
и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 
личного здоровья;

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;
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характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 
обладать молодые люди, решившие вступить в брак;

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 
Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 
обеспечения демографической безопасности государства.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 
духовной, физической и социальной составляющих.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся 

в быту, и их возможные последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь;
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 
различать её средства в конкретных ситуациях;

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 
паре/втроём приёмы оказания само - и взаимопомощи в зоне массовых поражений.

Выпускник получит возможность научиться:
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само - и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.

1.2.3.21. «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
должно обеспечить:
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве;
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
формирование представлений, об исторической роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государственности.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 
и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня.

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно - 
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
осуществляется внешними органами, т. е. является внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 
служат аккредитация, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 
исследования разного уровня.

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 
и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 
содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. 
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 
уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по
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результатам итоговой оценки, аккредитации и аттестации педагогических кадров.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 
и предметных.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений.

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию.

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 
программ, повышения их ответственности за качество образования в переводных классах 
второй уровне обучения проводится промежуточная аттестация обучающихся.

Ежегодно решением педсовета определяется перечень учебных предметов, 
выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее 
проведения; система оценок при промежуточной аттестации обучающихся. Данное 
решение утверждается директором школы.

Письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов, перечень тем учебного 
курса для собеседования разрабатываются школьными методическими объединениями в 
соответствии с государственным стандартом общего образования. Они утверждаются 
приказом директора школы.

Ежегодная промежуточная аттестация по всем предметам проводится в конце 
учебного года, начиная с 5 -го класса. Система оценок при промежуточной аттестации - по 
5-балльной системе. Формы проведения аттестации: зачет, собеседование, защита 
реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа. 
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в различных формах, как 
письменно, так и устно.

Формами проведения письменной аттестации являются:
• диктант;
• контрольная работа по математике;
• изложение с разработкой плана его содержания;
• тестирование.
К устным видам промежуточной аттестации относятся:
• проверка техники чтения
• защита проекта
• защита творческой работы
• экзамен
• сдача нормативов по физической культуре
• зачет
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• собеседование
При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования обучающийся без 

подготовки отвечает на вопросы аттестационной комиссии по одной из ключевых тем 
курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам образовательной 
программы данного года обучения.

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена обучающийся отвечает 
на теоретические вопросы билета и выполняет практическое задание.

При проведении промежуточной аттестации в форме защиты проекта обучающийся 
представляет проект учителю на рецензию за неделю до дня промежуточной аттестации. 
Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по итогам защиты проекта 
выставляет оценку обучающемуся.

Периодичность промежуточной аттестации учащихся:
- первое полугодие во всех классах (5-9) заканчивается итоговыми (полугодовыми) 

контрольными работами (зачетами, собеседованием и т.д.) по математике, русскому 
языку, татарскому языку, биологии, английскому языку, химии, физике, информатике и 
ИКТ;

- учебный год во всех классах (5-9) заканчивается итоговыми контрольными 
работами (зачетами, собеседованием и т.д.) по всем изучаемым предметам.

Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется учителем 
на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной 
обучающимся по результатам промежуточной аттестации.

Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при получении 
неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. При 
получении неудовлетворительной отметки по одному предмету, учащийся имеет право 
пересдать данный предмет. Итоговая оценка по предмету не может быть выставлена выше 
аттестационной (в отношении оценок «2» и «5»).

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 
результатами промежуточной аттестации, обучающемуся предоставляется возможность 
сдать экзамен повторно по соответствующему предмету комиссии, образованной советом 
школы.

От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 
освобождаются дети-инвалиды.
На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 
промежуточной аттестации обучающиеся:

• имеющие отличные отметки по предмету, вынесенному на промежуточную 
аттестацию в данном учебном году;

• выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 
олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 
аттестации:

• по состоянию здоровья;
• в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
• в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев.
Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом директора школы.
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, 
обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 
электронных журналах по которым она проводилась. Итоговые отметки по учебным 
предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год
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должны быть выставлены до 2 0 мая.
Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования производится по 
решению педагогического совета. Обучающиеся, не освоившие образовательную 
программу основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 
по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану в соответствии с ст. 56 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации ».

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных 
систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны 
быть привлечены специалисты, не работающие в данном школе и обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности 
в детском и подростковом возрасте.

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений.

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования,
проектирование индивидуального учебного плана на старшей уровне общего
образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы

75



внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 
Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 
может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 
обучающихся.

1.3.3. Особенности оценки метапредметныхрезультатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 
учебных программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам.

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

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Д ля оценки динамики формирования и уровня 
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 
к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и 
анализируются в соответствии с разработанными школы:

а) программой формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ;

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности;

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся;

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию.
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При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно
практических задач, основанных на работе с текстом;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем 
и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

• защиты итогового индивидуального проекта.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней.

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения об учения на 
следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 
два уровня, превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»);

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
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повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 
могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших классах по данному профилю.

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета.

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 
пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 
уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 
необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 
умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 
получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 
описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 
внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 
которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования.

Д ля оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 
и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 
освоению систематических знаний, в том числе:

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 
и процедур;

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:

• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
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• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 
заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или школы, системы образования в целом.

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 
учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 
как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 
служить:

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье);

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования.

Портфель достижений допускает такое использование, он может быть отнесён к 
разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 
динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
интересующих его областях.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 
основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 
целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
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• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 
оценки принимает школа. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 
каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 
допускается.

Î.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
основного к среднему общему образованию

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов основного общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее - 

ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 
и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 
действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 
овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 
образования - аттестата об основном общем образовании.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
документа государственного образца об уровне образования - аттестата об основном 
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - 
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 
профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося;

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и
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проблем обучающегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 
показателями.

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 
ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом:

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования;

• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников основной школы.

II. Содержательный раздел

2.1. Программа развития универсальных учебных действий

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 
образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 
также программ внеурочной деятельности.

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) определяет:
• цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 
содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;

• планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования;

• ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 
т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

• основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся;

• условия развития УУД;
• преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию.
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Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 
умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию 
и саморазвитию, а также реализация системнодеятельностного подхода, положенного в 
основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно -этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 
общения и Я-концепции.

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 
основной школы — «учить ученика учиться в общении».

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Технологии развития универсальных учебных действий

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 
системно - деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования - знания 
не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 
принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 
обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий.

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды как:
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• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 
деятельности;

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников;

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
(кружков, элективов).

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 
УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 
характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 
такими ситуациями, как:

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 
более простого способа её решения);

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 
использовать следующие типы задач.

Личностныеуниверсальныеучебные действия:
• на личностное самоопределение;
• на развитие Я-концепции;
• на смыслообразование;
• на мотивацию;
• на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
• на учёт позиции партнёра;
• на организацию и осуществление сотрудничества;
• на передачу информации и отображению предметного содержания;
• тренинги коммуникативных навыков;
• ролевые игры;
• групповые игры.

Познавательные универсальные учебные действия:
• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
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в задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
в задачи на смысловое чтение.

Регулятивные универсальные учебные действия:
в на планирование; 
в на рефлексию; 
в на ориентировку в ситуации; 
в на прогнозирование; 
в на целеполагание; 
в на оценивание; 
в на принятие решения; 
в на самоконтроль; 
в на коррекцию.

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения. 
Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 
(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 
для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 
дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 
явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 
творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 
презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Условия и средства формирования универсальных учебных действий

Учебное сотрудничество
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг неё нередко возникает настоящее сотрудничество 
обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 
более высокими показателями и в более широком спектре.

Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также
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вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 
учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 
место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1 -2 классах).

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 
обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Основное общее образование является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, 
а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 
здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 
отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 
выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 
эталона и т. д.

Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 
точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 
более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 
устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 
Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5-8 классы), где может 
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 
формам ведения дискуссии.
Тренинги

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 
разные формы и программы тренингов для подростков.

Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.

Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом

85



специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 
рефлексии -осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 
иной форме.

Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 
содержание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели 
существенные изменения, стиль общения «учитель - ученик» не претерпел столь 
значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 
обучающемуся.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Общие положения

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 
самосознании и самоопределении.

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 
базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего 
образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 
профессиональному образованию.
Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 
саморазвитию и самообразованию.

В 5-9 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 
способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами 
как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 
управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 
свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 
подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 
внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 
Интеллектуализируется процесс восприятия -отыскание и выделение значимых, 
существенных связей и причинноследственных зависимостей при работе с наглядным 
материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 
ощущений.

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно - 
эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило
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необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно
исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 
направленности процесса образования на данном уровне общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Рабочие программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов основного общего образования

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 
разрабатывается учителями -  предметниками, рассматривается на методических 
объединениях и утверждается директором школы.

Русский язык.
5 класс

Язык - важнейшее средство общения.
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение. Слушание. Стили речи.
Вспоминаем, повторяем, изучаем (Повторение пройденного материала в начальных 
классах)
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 
шипящих. Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на 
конце существительных после шипящих.
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 
правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 
спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -тъся 
раздельное написание не с глаголами.
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
Текст. Тема текста, его основная мысль. Правка текста. Изложение подробное, по плану. 
Сочинение по впечатлениям.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
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Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложе
ния), выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение,
определение, обстоятельство.
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 
Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 
союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 
союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 
обобщающего слова.
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 
предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 
простом предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, 
чтобы, потому что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 
словом.
Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.
Фонетика. Орфоэпия. Г рафика. Орфография. Культура речи

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 
согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 
согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 
согласные.
Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 
Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 
обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 
учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Орфоэпические словари. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях.
Типы текстов. Повествование. Описание (предмета). Отбор языковых средств в зависимости 
от темы, цели, адресата высказывания.
Лексика. Культура речи
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные
слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 
словари.
Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными
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словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.
Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 
Морфемика. Орфография. Культура речи
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 
Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 
самостоятельных словах. Основа производная и производящая. Нулевое окончание. Роль 
окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование 
гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 
словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы ей о 
после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 
орфографическими и морфемными словарями.

Рассуждение как тип речи, его структура и разновидности. Особенности текста- 
рассуждения. Композиция рассуждения. Рассуждение в повествовании.
Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 
собственные и нарицательные. Большая
буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 
исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 
кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 
названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: 
изменение существительных по падежам и числам.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 
числа.
Морфологический разбор существительного. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 
имен существительных.
Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 
существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 
яблоко).
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 
(чулок, мест) падежей множественного числа.
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 
мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.

Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 
предложении.
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких -по родам и 
числам. Морфологический разбор прилагательного.
Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 
трудно).

89



Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 
мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
Описание (животного). Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 
этого жанра.
Глагол
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 
Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 
безударных личных окончаниях глаголов. Правописание чередующихся гласных е и и в 
корнях глаголов -вер- / -бир-, -бер-/-дир-, -мер-/-мир-, - пер-/-пир-, - тер-/- тир-, -стел-/ -стил-. 
Правописание не с глаголами.
Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 
ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.).
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять 
при глаголах имена существительные в нужном падеже.
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 
перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 
неоправданного повтора слов.

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 
себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Сжатое изложение рассказа. Изложение 
лингвистического текста.

6 класс

Язык, речь, общение
Понятие текст. Стили текста 
Текст
Ключевые слова.
Лексика и фразеология. Культура речи
Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, 
жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. 
Неологизмы. Фразеологизмы.
Виды словарей
Словообразование. Орфография. Культура речи.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор----- гар-,-кос- - -кас-.
Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и ипосле приставок на 
согласные. Правописание соединительных гласных ои е.
Морфология и орфография. Культура речи: Имя существительное
Определять значения суффиксов имён существительных (увеличительное, 
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 
роль существительных. Словообразование имён существительных.
НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е 
после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе - 
чик (щик).
Имя прилагательное
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 
прилагательных;
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суф-фиксах 
прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- 
(-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суф-фиксов -к- и -ск-. Слитное
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и дефисное написание сложных прилагательных.

Имя числительное Склонение количественных числительных. Правописание гласных в 
падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и 
раздельное написание числительных.Выражать приблизительное количество с помощью 
сочетания количественного числительного и существительного.
Местоимение
Правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста. 
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 
третьего лица после предлогов. Образование неопределённых местоимений. Дефис в 
неопределённых местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после 
приставки кое-.
Не в неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 
отрицательных местоимениях.
Правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей 

текста.
Глагол
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 
наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 
Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. 
Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 
Правописание гласных в суффиксах -ова (ть), -ева (ть) и -ыва (ть), -ива (ть).

7 класс

Русский язык как развивающееся явление 
Повторение изученного в 5-6 классах.
Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. 
Морфемный и словообразовательный разборы. Морфология и орфография Лексика и 
фразеология. Диалекты Тверской области. Синтаксис. Словосочетание. Простое 
предложение. Грамматическая основа.Пунктуация. Запятые при однородных членах. Запятая 
перед союзом и в сложносочиненном предложении.
Морфология. Орфография. Причастие
Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Признаки 
глагола и прилагательного в причастии. Действительные и страдательные причастия Полные 
и краткие страдательные причастия. Правила: Одна и две буквы н в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 
прилагательных. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Буквы е и ё 
после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 
Морфология. Орфография. Деепричастие
Место деепричастия в системе частей речи; понятие деепричастие. Глагольные и наречные 
свойства деепричастия. Деепричастия несовершенного вида.
Деепричастия совершенного вида Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном
обороте. Синтаксическая роль деепричастий в предложении
Наречие
Понятие о наречии; грамматические признаки наречия
Смысловые группы наречий. Текстообразующая роль наречий. Степени сравнения наречий и 
их образование. Словообразование наречий . Знать правила написания наречий
Категория состояния
Морфологические признаки категории состояния
Служебные части речи
грамматические признаки самостоятельных и служебных частей речи
Предлог
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Морфологические признаки предлогов; разряды: пространственные, временные, причинные, 
целевые, образа действия, дополнительные;отличие непроизводных и производных 
предлогов.
Знать правила написания предлогов
Союз
морфологические особенности союзов; функции союзов; правило написания союзов 
Частица
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 
Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 
Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. Рассказ по данному 

сюжету.
Междометие
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.
Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный 
знак при междометиях. Умение выразительно читать предложения с междометиями.

8 класс
Русский язык современном мире 
Повторение изученного в 5-7 классах
основные орфографические правила, изученные в 5 -  7 классах; 
основные способы словообразования;
грамматические признаки и правописание частей речи, изученных в 5-7 классах.

Синтаксис и пунктуация. Культура речи
Связь слов в словосочетаний: согласование. управление, примыкание. Виды словосочетании 
Простое предложение
Грамматическая основа предложения. Порядок слов в предложении
Двусоставные предложения. Главные члены предложения
Подлежащее Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 
Составное именное сказуемое
Второстепенные члены предложения
Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. Определение. Обстоятельство. Приложение.
Односоставные предложения
Назывные предложения. Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные пред
ложения. Неполные предложения
Простое осложненное предложение
Однородные члены предложения Понятие об однородных членах предложения. 
Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при однородных членах и 
знаки препинания при них
Обособленные члены предложения Обособленные определения. Обособленные 
приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные уточняющие члены предложения
Слова, грамматически не связанные с членами предложения.
Обращения
Назначение обращения
Вводные и вставные конструкции
Группы вводных слов и вводных сочетаний слов. Выделительные знаки препинания при 
вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях.
Междометия
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 
предложениями, грамматически не связанными с членами предложения
Повторение по теме «Предложения с вводными словами, словосочетаниями и пред
ложениями. Предложения с обращениями. Междометия в предложении»
Чужая речь
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Прямая речь. Косвенная речь. Диалог. Цитата.

9 класс

Международное значение русского языка.
Повторение изученного в 5-8 классах
Звук как единица языка. Система гласных звуков русского языка; гласные ударные и 
безударные. Система согласных звуков русского языка. Особенности ударения в русском 
языке. Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое и грамматическое значение слова. 
Словообразование и изменение форм слов. Словообразование как раздел лингвистики. 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от 
лексического значения. Система частей речи в русском языке
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Орфограмма и 
орфографическое правило.
Сложное предложение. Культура речи
Сложносочиненное предложение. Средства связи в сложносочиненном предложении 
разряды сочинительных союзов; особенности использования сложносочиненных 
предложений в текстах разных стилей и жанров, художественном тексте
основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи смысловые 
отношения между частями сложносочиненного предложения.
Сложноподчиненное предложение.
Виды сложноподчинённого предложения. Группы подчинительных союзов.
Основные группы сложноподчиненных предложений 
Бессоюзное предложение
Понятие бессоюзного сложного предложения. Строение. Основные групп БСП. ;правила 
постановки двоеточия, тире в СБП; признаки текста.
Сложное предложение с разными видами связи
Понятие период; языковые особенности периода
Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи
правила постановки знаков препинания в сложном предложении. Синтаксический разбор
предложений с разными видами связи.
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Основные 
разделы лингвистики. Фонетика как раздел лингвистики. Орфоэпия как раздел лингвистики. 
Морфемика как раздел лингвистики.
Грамматическая основа предложения. Основные признаки предложения и его отличия от 
других языковых единиц.

Литература.
5 класс

Введение
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). 
Учебник литературы и работа с ним.

Устное народное творчество
Фольклор — коллективное устное народное творчество.
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 
фольклоре.

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 
скороговорки, загадки — повторение).
Те о ри я  л и те р а т у р ы .  Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).
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Русские народные сказки
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 
новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 
сказок.

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты- 
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 
жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 
Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные- 
помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 
Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, 
зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 
Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 
сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 
(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 
Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). 
Сравнение.

Из древнерусской литературы
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 
Руси (обзор).

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 
«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись (начальные представления).
Из литературы XVIII века

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 
учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, 
гражданин.

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 
Юмор стихотворения.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 
(начальные представления).

Из русской литературы XIX века 
Русские басни

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: 
А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 
деятельности).

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 
пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 
отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 
Поучительный характер ба- | сен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.

Те ор ия  л и те р а т у р ы .  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 
представления). Понятие об эзоповом языке.
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Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 
Жуковский-сказочник).

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 
Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Те ория  л и т е р а т у р ы .  Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения.

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с 
русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 
Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и 
царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 
различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 
нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 
положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирическое послание (начальные представления). Пролог 
(начальные представления).
Русская литературная сказка XIX века

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно
условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 
содержание и причудливый сюжет произведения.

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 
сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 
правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 
красочность и яркость языка.

Всеволод Михайлович Г аршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 
Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения,

Те ория  л и т е р а т у р ы .  Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная 
и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 
народов.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 
деятельности, интерес к истории России).

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 
рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 
метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).

Николай Васильевич Г оголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 
литературной деятельности).

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 
комического и лирического, реального и фантастического.

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 
образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.

Те ория  л и т е р а т у р ы .  Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений).

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало
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литературной деятельности).
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 
Речевая характеристика персонажей.

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 
Поэтический образ русской женщины.

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 
силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).
«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста 
крепостного человека.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 
(развитие представлений).

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость 
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 
представление).

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности).

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их характеристики.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 
персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 
ситуации.
Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор)

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 
осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 
«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» 
(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений 
(по выбору учителя и учащихся).

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 
состояния, настроения.

Из литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 
сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 
поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 
Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 
литературной деятельности).

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и
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сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 
людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 
«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальные понятия).

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 
творческого пути).

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 
поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 
поэтического языка С. А. Есенина.

Русская литературная сказка XX века (обзор)
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 
сказка (общее и различное).

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.
«Двенадцать месяцев» —  пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы- 
сказки.

Те ор ия  л и те р а т у р ы .  Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 
литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 
литературной деятельности).

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости 
и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.

Те ор ия  л и те р а т у р ы .  Фантастика в литературном произведении (развитие 
представлений).

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 
деятельности).

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 
находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 
характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления).
«Ради жизни на Земле...»

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 
Отечественной войны.

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...» ; А. Т. Твардовский. «Рассказ 
танкиста».

Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне.
Произведения о Родине, родной природе

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 
«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы».

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение
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поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.
Писатели улыбаются

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 
литературной классики как темы произведений для детей.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Юмор (развитие понятия).
Из зарубежной литературы

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений).
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 
Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 
Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и Др.)- Снежная королева и 
Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 
дружбы.

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Художественная деталь (начальные представления).
Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Аллегория (иносказание) в пове- | ствовательной литературе.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба маль- 1 чиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 
друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 
реальных жизненных проблем и игровых Л приключенческих ситуаций.

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, ; вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 
изобрета- | тельность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 
северного народа.

6 класс
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
Устное народное творчество

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 
фольклора.

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
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Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 
идеалов (патриотизма, ума находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представления)

Из русской литературы XIX века
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 
«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник».

вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее 
утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 
восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация 
как средство выражения поэтической идеи.

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 
Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 
пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 
ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 
подруги. Тема жизненного пути.

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей.
Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 
случая в композиции повести.

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).
Стихотворное послание (начальные представления).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство
одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием 
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 
человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 
начальные представления).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 
картин природы в рассказе.

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 
космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 
краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека 
и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у  них — у дуба, у  березы...». Жизнеутверждающее 
начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной
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детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 
неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы 
и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для 
искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 
пейзажной лирике.

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта..
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 
Строфа (начальные представления).

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 
чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой 
слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования.

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 
Ирония (начальные представления).

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 
гнутся над нутом лозы...».

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления).
Из русской литературы XX века

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова.
Александр Степанович Г рин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям.
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие 
в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 
солнца». Смысл названия произведения.

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. 

«Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 
ответственности за нее в годы жестоких испытаний.

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга.
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Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 
Петровна), особенности использования народной речи.

Теория литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 
герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 
(развитие понятия).

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.
Из зарубежной литературы

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 
царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 
преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 
Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 
Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство 

и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 
защищающий личное достоинство и честь.

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 
порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома 
и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении.

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. 
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).

Теория литературы. Притча (начальные представления).

7 класс
Введение._Изображение человека как важнейшая идейно -  нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.
Устное народное творчество
Предания. Поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях. 
Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-
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ведьмы», «Пётр и плотник».
Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 
Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей — разбойник». Черты характера Ильи 
Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения 
Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость 
пословиц и поговорок.

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 
представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений).
Из древнерусской литературы
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской 
литературы. Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 
верности
«Повесть временных лет ». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 
Прославление любви и верности

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись (развитие 
представлений).
Из русской литературы XVIII века
М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский 
престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 
(отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.
Г.Р.Державин. «Река времён в своём стремленьи...», «На птичку...», «Признание».
Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

Теория литературы. Ода (начальные представления).
Из русской литературы XIX века
А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» (отрывок). Мастерство в 
изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I и 
Карл Х11.
«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний 
Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы
«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 
Своеобразие языка

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда 
летописца в истории культуры.
«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 
«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в 
повести.

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова». Картины быта ХУ1века и их роль в понимании характеров и идеи 
повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 
Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая 
нива...». Проблема гармонии человека и природы

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный 
облик Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, 
осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. 
Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды
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литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).
И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. Нравственные 
проблемы рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Особенности жанра 

Теория литературы. Стихотворения в прозе
Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Величие духа русской 
женщины. «Размышления у  парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 
«Размышления у  парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 
понятия).
А.К.Толстой. Исторические баллады «Василий Ш ибанов», «Михайло Репнин». Правда и 
вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья.
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА»
М.Е.Салтыков -  Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».
Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, 
трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 
«Дикий помещик» Для самостоятельного чтения.

Теория литературы. Гротеск (начальное представление).
Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 
взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его 
чувства, поступки и духовный мир
И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение 
этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. Нравственный смысл 
рассказа..
СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА»
А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 
названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах
A.П.Чехова. (для чтения и обсуждения)

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 
«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!»
Стихотворения русских поэтов Х1Х о родной природе.
B. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край...».
И.А.Бунин. «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 
настроения, миросозерцания 

Из русской литературы XX века 
М.Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение
«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 
Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы 
народа. Легенда о Данко» («Старуха Изергиль»).

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальное представление). 
Портрет как средство характеристики героя.
В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским
летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 
Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к 
лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира 
лирического героя

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний 
о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление).
Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 
Гуманистический пафос произведения
А.П.Платонов. «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей. Внешняя и 
внутренняя красота человека. Юшка -  незаметный герой с большим сердцем.. «В 
прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные
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ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова
Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме...». Своеобразие картин природы в 
лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов
НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ
Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в 
стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др 
Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно -  экологические 
проблемы рассказа

Теория литературы. Литературные традиции 
Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной 
роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе
Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 
нравственности человека
«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА»
Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин,
Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии природы русскими 
поэтами
А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие...», «Июль -  макушка лета, «На дне моей 
жизни». Философские проблемы в лирике Твардовского

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 
публицистический жанр (начальное представление).
ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 
М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 
ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века
Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ 
века
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда.. » и др . Размышления поэта об 
истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта

Из зарубежной литературы 
Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и 
своеобразие лирики Бернса
Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой...»  как прославление подвига во имя свободы 
Родины.
Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года.

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку)
О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 
возвышенное в рассказе
Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о чудесной 
победе добра.

8 класс

Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 
своего народа.

Устное народное творчество.
Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни. 
Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных преданий.
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Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений).

Из древнерусской литературы
Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра 

Невского» (фрагменты).
Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития.
«Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века. Действительные и 

вымышленные события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности 
поэтики бытовой сатирической повести.

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как 
жанр литера-туры (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 
литературы (начальное представление).

Из литературы XVШ века
Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении
Из литературы XIX века
И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.
Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. 

Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра. 

Образ Ермака Тимофеевича.
А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.
Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения -  зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я помню чудное мгновенье.». Обогащение 
любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, 
прочного союза и единения друзей.

«История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в художественном 
произведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачёву народа, дворян и 
автора.

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая правда и
художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа

Гринёв: жизненный путь героя. Формирование характера и взглядов героя. Швабрин - 
антигерой. Маша Миронова -  нравственная красота героини.

Пугачёв и народное восстание в произведении и в историческом труде Пушкина. Народное 
восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва

А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - персонажей 
в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл названия, эпиграфов,
символических и фантастических образов, эпилога

М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Романтически -  условный историзм поэмы. Мцыри как 
романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное 
содержание поэмы. Композиция поэмы.

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления).

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания 
комедии и её первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы 
сатирического изображения чиновников. Образ Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о « 
миражной интриге». Хлестаковщина как нравственное явление. Художественные 
особенности комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. 
Специфика гоголевской сатиры.

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие
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представлений).
Н.В.Гоголь. Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным 

лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Мечта и реальность в 
повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании

М.Е.Салтыков -  Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно -  
политическая сатира на общественные порядки. Обличение строя, основанного на бесправии 
народа

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.
Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество. 

Защита беззащитных. Деталь как средство создания образа в рассказе
Л.Н.Толстой. «После бала». Социально -  нравственные проблемы в рассказе Главные 

герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков героя. 
Мечта о воссоединении дворянства и народа

Теория литературы. Художественная деталь Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 
А.А.Фета, А.Н.Майкова

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.
Теория литературы Психологизм художественной литературы.
Из литературы XX века
И.А.Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина -  рассказчика. Психологизм прозы писателя.
А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и 

счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле
А.А.Блок. «Россия». Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ 

России
С.А.Есенин. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. 

Понятие о драматической поэме
И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 
Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования
М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения.
Сатира и юмор в рассказах сатириконцев
М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для 

самостоятельного чтения.
А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема 

честного служения Родине. Василий Тёркин -  защитник родной страны. Новаторский характер 
образа Василия Тёркина

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство
А.Т.Твардовского в поэме

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 
элемент композиции (начальное представление).

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 
солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 
Нравственная проблематика и гуманизм рассказа

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов.
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов, Л.Ошанин и др. 
Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата 

Русские поэты о Родине, родной природе.

106



Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, 
надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 
Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений).
Из зарубежной литературы
У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и 

Джульетта как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты У.Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью .» , «Увы, мой стих не 

блещет новизной.». Воспевание поэтом любви и дружбы.
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии
Ж. -  Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство 
Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий).
Д.Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения.
В.Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои 

и события. История, изображённая «домашним» образом.

9 класс
Введение
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).

Из древнерусской литературы 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 
Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 
последующих веков.
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.

Из литературы XVIII века 
Характеристика русской литературы XVIII века.
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 
литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им
ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 
просвещения в произведениях Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 
новаторства.
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в 
Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика
крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия
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и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория 
литературы. Жанр путешествия.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).

Из русской литературы XIX века 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 
драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика,
фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред
сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 
смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 
баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 
Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 
поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 
Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 
Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 
терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 
Грузии леж ит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Япамятник  
себе воздвиг нерукотворный...».
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 
смысле жизни, о поэзии...
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный»
— противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 
Романтический колорит поэмы.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 
зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 
критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 
начала XX века; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 
их нравственных позиций в сфере творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои.
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Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. 
Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин 
и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско- 
композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 
«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я  люблю...». Пафос вольности, 
чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на
чальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 
живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика 
к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белин
ского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 
смех (развитие представлений).
Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 
патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои 
пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 
истины, благодати, красоты.
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 
Теория литературы. Повесть (развитие понятия).
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 
юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 
героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием,
тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 
Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота
нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 
Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 
одиночества человека в многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
Из поэзии XIX века

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 
учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с
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включением ряда произведений.
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.

Из русской литературы XX века 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 
прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 
живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 
повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 
понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор 
и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 
природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 
Вершинные явления русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 
людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 
Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 
Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уж  вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 
«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 
Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 
России — главная в есенинской поэзии.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», 
«Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», 
«Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 
Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 
куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта- 
мыслителя.
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Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 
«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 
Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 
стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 
крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 
любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 
поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 
рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 
гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 
Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 
синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 
переживания, мысли, настроения человека.

Из зарубежной литературы
Античная лирика
Г ай Валерий Катулл. Слово о поэте.
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 
выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 
Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 
Катулла {«Мальчику»).
Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 
поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 
оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 
(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 
через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 
мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 
как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 
Универсально-философский характер поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 
гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 
Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 
(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 
конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 
Шекспир и русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на
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небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Проти
востояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски 
Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — 
ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 
схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 
идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 
элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 
русская литература.

Татарский язык
5 нче сыйныф

Тел ул — халыкларның иң әһәмиятле аралашу чарасы. Туган тел, тел турындагы фән, аның
тармаклары турында әңгәмә
Морфология
I. Татар телендәге сүз төркемнәре турында гомуми төшенчә, сүзләрнең сөйләм оештырудагы 
роле
Исем. Предметларны һәм затларны белдерә торган сүзләр. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. 
Исемнәр ярдәмендә конкрет яки абстракт мәгънәләрнең белдерелүе. Исемнәрнең берлек һәм 
күплек формасы. Исемнең килешләрдә төрләнеше. Килеш кушымчаларының исемнәргә 
ялгану үзенчәлеге
Алмашлык. Сөйләмдә исемнәрне алмаштыра ала торган сүзләр. Зат (исем) алмашлыклары: 
мин, син, ул, без, сез, алар. Зат алмашлыкларының килешләрдә төрләнеше. Ул 
алмашлыгының төрләнешендәге үзенчәлекләр. Сорау (исем) алмашлыклары: кем? нәрсә? 
Һичкем, Һичнәрсә, әллә кем, әллә нәрсә, кемдер, нәрсәдер. Сорау алмашлыкларының 
килешләрдә төрләнеше
Сан. Төрләнми торган сүз төркеме. Предметларның исәбен белдерә торган сүзләр. 
Берәмлекләрне һәм дистәләрне белдерә торган саннар. Сөйләмдә сан алмашлыклары: ничә? 
ничәнче? ничәшәр? күпме? никадәр?
Сыйфат. Төрләнми торган сүз төркеме. Предметларның билгесен (кош-кортның, 
җәнлекләрнең — төсен, азык-төлекнең — тәмен; шәхеснең — уңай яки тискәре, эчке яки 
тышкы сыйфатларын), күләмен, исен, формасын белдерә һәм шулар турында хәбәр итә 
торган сүзләр. Синоним һәм антоним сыйфатлар. Сөйләмдә сыйфат алмашлыклары: нинди? 
кайсы? кайбер,һәр , бөтен, андый, мондый, бу,шул .
Фигыль. Кешеләр яки предметлар тарафыннан башкарылган физик эшне (утырта, сибә, җыя), 
акыл эшчәнлеген (уйлый, тыңлый), хәрәкәтне (тора, юына, киенә, бара, кайта), сөйләм 
эшчәнлеген (сөйли, әйтә, аңлата) белдерә торган сүзләр. Эшнең башкарылмавын яки 
үтәлмәвен белдерүче чаралар. Боерык фигыль — фигыльнең башлангыч (нигез) формасы, 
барлык һәм юклык формасы. Шарт фигыль. Шарт фигыльнең барлык һәм юклык төре. Хикәя 
фигыль. Эшнең башкарылу вакыты һәм
аның турында сөйләү вакыты: үткән, хәзерге һәм киләчәк заман хикәя фигыльләр, аларның 
барлык һәм юклык төрләре. Боерык, шарт, хикәя фигыльләргә басым төшү үзенчәлеге 
Рәвеш. Төрләнми торган сүз төркеме. Предметның урынын белдерә торган сүзләр. Эшнең 
үтәлү вакытын белдерә торган сүзләр. Эшнең сәбәбен яки үтәлү максатын белдергән сүзләр. 
Антоним рәвешләр.
Сөйләмдә рәвеш алмашлыклары: кая? беркая; кайда? беркайда,һичкайда, монда, анда, 
тегендә; кайчан?
Кабатлау
II. Исемнәрне, алмашлыкларны, саннарны, сыйфатларны, рәвешләрне,фигыльләрне, аларның 
морфологик билгеләрен таный белү,
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телдән һәм язма сөйләмдәге рольләрен аңлау; аларны, орфографик һәм грамматик 
кагыйдәләргә нигезләнеп, дөрес язу; сөйләмдә дөрес куллану;текстны дөрес, матур итеп язу 
һәм уку, әдәби сөйләм күнекмәләре булдыру.
Синтаксис һәм пунктуация
I. Фикерне, уйны, теләкне телдән яисә язмача белдерү чарасы буларак җөмлә турында 
гомуми төшенчә
Әйтелү максаты ягыннан җөмлә төрләре: хикәя, сорау, боерык, тойгылы җөмләләр. Җөмлә 
ахырына куела торган тыныш билгеләре. Тыныш билгесе һәм интонация сәгать.
Гади җөмлә. Җөмләнең баш кисәкләре: ия һәм хәбәр. Җыйнак җөмлә.Кушма җөмлә. 
Җөмләдә баш кисәкләрнең кайсы сүз төркемнәре белән белдерелүе, урыны 
Зат алмашлыгы белән белдерелгән аныкланмыш, аның янына куела торган тыныш билгесе 
Җөмләнең иярчен кисәкләре: аергыч, тәмамлык, хәл. Җәенке җөмлә.
Сүзтезмә: җөмләдә исемне һәм фигыльне ачыклап килгән кисәкләр.
Сүзтезмәдә ияртүче һәм иярүче кисәк
Җөмләнең тиңдәш кисәкләре: тиңдәш ияләр, хәбәрләр, аергычлар,
тәмамлыклар, хәлләр. Тиңдәш кисәкләр арасына куела торган тыныш билгеләре һәм 
теркәгечләр
II. Җөмләдән бәйләнешкә кергән сүзләрне парлап аерып чыгару;баш Һәм иярчен кисәкләрне 
таба алу, иярчен кисәкләрнең ияртүче сүзгә бәйләнү юлларын күрсәтү; бәйләүче чараларны, 
аларның үзенчәлекләрен сүзләр арасындагы мәгънә мөнәсәбәтләрен билгеләү аша өйрәнү. 
Хикәя, сорау, боеру, тойгылы җөмләләрне һәм тиңдәш кисәкләре булган җөмләләрне дөрес 
интонация белән укый һәм яза белү.
Бәйләнешле текст төзү күнекмәләре булу.
Программада таләп ителгәнчә, сүзләрне өлешчә — морфологик, җөмләләрне синтаксик һәм 
пунктуацион яктан тикшерү.
Фонетика, орфоэпия һәм орфография
I. Фонетика һәм орфоэпия турында төшенчә. Сөйләм органнары. Авазларның ясалышы. 
Сузык һәм тартык авазлар таблицасы .
Сингармонизм законы: калын һәм нечкә әйтелешле сүзләр, кушымчаларның ике яки өч 
варианты .
Сүзләрнең язылышы һәм әйтелеше туры килгән һәм туры килмәгән очраклар: А а хәрефе 
язылып та, [ә] авазы әйтелү очраклары: гадәт, каләм, сәгать, дикъкать; Ы ы хәрефе язылып 
та, [о] авазы әйтелү очраклары: колын; О о хәрефе язылып та, [ө] авазы әйтелү очраклары: 
Гомәр; ы + й хәрефләре язылып та, [и] авазы әйтелү очраклары: кыйммәт, табигый; беренче 
иҗектә — о, икенче иҗектә е хәрефе язылып та, ике иҗектә дә [ө] авазы әйтелү очраклары: 
гомер .
Сөйләмдә тартык авазларның үзгәреше, сүзләрнең язылышы:
[г], [гъ], [к], [къ] авазлары алдыннан килгәндә, [н] авазының [ң] лашуы: бүгенге, кагынган, 
күтәренке, салынкы; [гъ] яки [къ] авазы әйтелгән сүзләрнең дөрес язылышы: игълан, 
микъдар, табигый; ка-рендәш, дикъкать; [х],[һ],[ң] авазлары әйтелгән сүзләрнең дөрес язы 
лышы: хат, тәм, һәм, һаман, караңгы, бәрәңге, батынкы, көнгә; [йа], [йә], [йу], [йү], [йы], [йә] 
авазлары әйтелгән сүзләрнең дөрес язылышы: яка, яшә, юл, юкә, сыер, егерме; [\ү] авазы 
әйтелгән сүзләрнең дөрес язылышы: вакыт, вәкил, саулык, тәүлек, суык, кайтуы, китүе; 
тавышсыз (ь , ъ) хәрефләрнең дөрес язылышы .
Үтелгәннәрне гомумиләштереп кабатлау .
II. Тартык һәм сузык авазларны ишетеп аера белү, дөрес әйтә һәм яза белү. Сүзләрне дөрес 
басым куеп әйтү, язма текстларны сәнгатьле уку; язма телне камилләштерү, сөйләмә тел 
культурасын күтәрү. Сүзләргә хәреф-аваз анализы ясый белү. Орфографик сүзлектән дөрес 
файдалану. Татар телендәге төп орфографик кагыйдәләр белән танышу, дөрес язарга өйрәнү. 
Лексика һәм сөйләм культурасы .
I. Сүз байлыгы һәм сөйләм культурасы турында сөйләшү .
Татар теленең сүз байлыгы. Сүзнең лексик мәгънәсе .
Бер һәм күп мәгънәле сүзләр: сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре
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Омонимнар, синонимнар, антонимнар, фразеологик әйтелмәләр
Татар теленең сүзлек составы. Гомумтөрки сүзләр, гарәп, фарсы, рус теленнән һәм рус теле 
аша башка телләрдән алынган сүзләр
Татар теленең кулланылыш өлкәсе ягыннан сүзлек составы. Гомумхалык сүзләре. Әдәби тел 
сүзләре. Диалекталь сүзләр. Профессиональ сүзләр. Атамалар (терминнар)
Татар теленең кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан сүзлек составы. Тарихи сүзләр һәм 
архаизмнар. Неологизмнар, лексика бүлеген кабатлау .
Сүзлекләр. Алардан файдалану күнегүләре .
И. Сүзләрне язуда һәм сөйләмдә дөрес куллана белү. Сөйләмне туры һәм күчерелмә 
мәгънәдәге сүзләр, синоним, антоним һәм фразеолагизмнар белән баету, сөйләмдәге 
кабатланулардан арыну. Гарәп, фарсы. рус телләреннән һәм рус теле аша башка телләрдән 
кергән сүзләрне дөрес әйтү, язу һәм мәгънәләрен аңлау. Сүзләрне лексик яктан тикшерә 
белү.
Аңлатмалы, фразеологик, татарча-русча, русча-татарча сүзлекләрдән, антонимнар, 
синонимнар сүзлегеннән файдалана белү.
Бәйләнешле сөйләм үстерү
Телдән, әдәбияттан укучыларның аңлап уку тизлеген, сәнгатьле итеп уку (орфоэпик 

нормаларны саклап, текстны тиешле тонда уку) һәм укыганның эчлеген аңлау дәрәҗәләрен 
өйрәнү
Текст, аның темасы, төп уй. Гади план төзү
Сөйләм төрләре: сыйфатлама, хикәяләү һәм фикер йөртү турында башлангыч төшенчә 
Сөйләм формалары: монологик һәм диалогик сөйләм
Текстта бирелгән эчтәлекне план нигезендә яки ирекле рәвештә кыскартып яки тулы итеп 
сөйләү, төп уйны аңлау.
2 диктант, 2 изложение, ирекле темага — 2, әдәби темага 2 Сочинение язу 
Язма эшләрне (берничә диктантны, изложениене яки сочинениене)
укучылар белән бергәләп яки һәр укучының эшен үзе белән генә тикшерү: теманы ачу, 
язмадагы орфографик, пунктуацион, грамматик хаталарны, сөйләм һәм стиль хаталарын 
табу, төзәтү күнекмәләре,
аерым эшләрне тулыландыру һәм редакцияләү күнегүләре 
Сәнгатьле уку, әдәби телдә сөйләшү күнекмәләре
Картинада төсләр ярдәмендә бирелгән эчтәлекне сүзләрдән файдаланып язу яки сөйләп бирү 
күнегүләре
Мәкалә язу күнегүләре
Якын кешеләргә, дусларга, танышларга хат язу күнекмәләре 
Сочинение язу өчен үрнәк темалар:
1. Көнкүреш әкиятләрендәге тискәре герой нинди ул?
2. Мондадыр безнең бабайлар түрләре (Г. Тукайның «Пар ат» шигырен укыганнан соң.)
3. Әсгать кебек дустың булсын иде! (М. Кәримнең «Озын, озак балачак» әсәрен укыганнан 
соң.)
4. Кеше кемне һәм нәрсәне сагына? (Г. Кутуйның «Сагыну» нәсерен укыганнан соң).
5. Дәү әниемә һәм әниемә охшарга телим (дәү әтиемә һәм әтиемә охшарга телим).
6. Мокамайның дусты (Һ.Такташның «Мокамай» шигырен укыганнан соң).
7. Нәрсә ул яхшылык?
8. 5 нче сыйныфта осталык һәм күнекмәләр укучыларның башлангыч сыйныфларда алган 
осталык, күнекмәләренә өстәп һәм берникадәр киңәйтелеп китерелә.

6 нчы сыйныф
Татар әдәби теле, телебездәге сүзләрнең язылышы һәм әйтелү үзенчәлекләре, сөйләм
культурасы хакында әңгәмә
Морфология
Кабатлау. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре, аларның белдерелүе
Мөстәкыйль сүз төркемнәре
Исем
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I. Исем сүз төркеме. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр 
Исемнәрнең ясалышы һәм язылышы: тамыр, ясалма, кушма, парлы, 
тезмә, кыскартылма исемнәр
Баш килештәге исемнәр, аларның белдерелүе, җөмләдәге функциясе
Иялек килешендәге исемнәр, аларның тартымлы исемнәр белән ченәсәбәте, җөмләдәге 
функциясе
Төшем килешендәге исемнәр, аларның җөмләдәге функциясе
Юнәлеш һәм чыгыш, урын-вакыт килешендәге исемнәр, аларның җөмләдәге функциясе 
Исемнәргә морфологик анализ ясау.
Кабатлау. Җөмлә составындагы исемнәргә грамматик анализ ясау, исемнәрне мәгънәле 
кисәкләргә таркату
II. Исемнәрне дөрес басым белән әйтү, бәйләнешле сөйләмдә урынлы куллану; сан, тартым, 
килеш кушымчаларын дөрес әйтү һәм язу,жөмлә составындагы исемнәргә фонетик һәм 
морфологик, синтаксик анализ ясый белү, сөйләмдә синоним һәм антоним исемнәрне дөрес 
файдалану.
Сыйфат
I. Сыйфат сүз төркеме, язма һәм телдән сөйләмдә сыйфатларның роле 
Сыйфатларның ясалышы һәм язылышы: тамыр, ясалма, кушма, парлы, тезмә сыйфатлар 
Сыйфат ясагыч кушымчалар
Сыйфат дәрәҗәләре 
Синоним һәм антоним сыйфатлар 
Сыйфатларның җөмләдәге функциясе 
Сыйфатларга морфологик анализ ясау
Кабатлау. Җөмлә составындагы сыйфатларга грамматик анализ ясау, сыйфатларны мәгънәле 
кисәкләргә таркату
II. Язма эшләрдә һәм телдән сөйләмдә сыйфат төркеменә кергән сүз байлыгыннан урынлы 
файдалану, сыйфат дәрәҗәләрен төгәл куллану.
Сыйфатларга — фонетик, морфологик, җөмлә составындагы сыйфатларга грамматик анализ 

ясый белү.
Сан
I. Сан сүз төркеме. Берәмлекләрне һәм дистәләрне белдерүче саннар, саннарның язуда цифр 
яки сүз белән белдерелүе, гарәп һәм рим цифрларының язылышы
Саннарның ясалышы һәм язылышы: тамыр, кушма, парлы, тезмә саннар 
Микъдар, тәртип, бүлем, җыю, чама саннары 
Саннарның җөмләдәге функциясе 
Саннарга морфологик анализ ясау
Кабатлау. Җөмлә составындагы саннарга грамматик анализ ясау. Саннарны мәгънәле 
кисәкләргә таркату
II. Сөйләмдә саннарны сүз, гарәп һәм рим цифрлары белән аңлата һәм яза белү. Вакытны, 
көнне, тәүлекне, атнаны, айны, елларны, гасырларны белдерә торган саннарны дөрес куллану 
һәм язу. Саннарга — фонетик һәм морфологик, җөмлә составындагы саннарга грамматик 
анализ ясый белү.
Рәвеш
I. Рәвеш сүз төркеме. Рәвеш турында төшенчә, рәвешләрнең сөйләмдә кулланылышы
Рәвешләрнең ясалыш ягыннан төрләре, язылышы
Рәвеш төркемчәләре. Саф рәвешләр, аларның җөмләдәге функциясе
Охшату һәм чагыштыру рәвешләре, аларның җөмләдәге функциясе.
Күләм-чама рәвешләре, аларның җөмләдәге функциясе 
Вакыт һәм урын рәвешләре, аларның җөмләдәге функциясе.
Сәбәп һәм максат рәвешләре, аларның җөмләдәге функциясе
Кабатлау. Җөмлә составындагы рәвешләргә грамматик анализ ясау, рәвешләрне мәгънәле 
кисәкләргә таркату
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II. Аралашканда һәм язма эш башкарганда, эш яки хәлнең билгесен,билгенең билгесен 
белдереп килгән сүзләрне, татар сөйләм этикетына туры китереп, урынлы куллану. 
Алмашлык
I. Алмашлык сүз төркеме турында гомуми төшенчә, сорау алмашлыклары.
Зат (исем) һәм тартым алмашлыклары, аларның җөмләдәге функциясе
Күрсәтү (сыйфат һәм рәвеш) алмашлыклары: тамыр һәм ясалма төрләре, аларның җөмләдәге 
функциясе
Билгеләү һәм юклык алмашлыклары, язылышы, басым төшү үзенчәлеге, синоним һәм 
антоним алмашлыклар, аларның җөмләдәге функциясе
Юклык алмашлыклары, язылышы, басым төшү үзенчәлеге, җөмләдәге функциясе 
Алмашлыкларның җөмләдәге функциясе 
Алмашлыкларга морфологик анализ ясау
Кабатлау. Җөмлә составындагы алмашлыкларга грамматик анализ ясау, алмашлыкларны 
мәгънәле кисәкләргә таркату
II. Алмашлык төркеменә кергән сүзләрне татар сөйләмендә, дөрес әйтеп һәм язып, урынлы 
куллана белү. Алмашлыкларның сөйләмдәге ролен аңлау, аларга фонетик һәм грамматик 
анализ ясый белү.
Фигыль
I. Фигыль сүз төркеме турында төшенчә, фигыльләрнең сөйләмдәге роле, синоним һәм 
антоним фигыльләр
Фигыльнең башлангыч формасы (нигезе), фигыль юнәлешләре
Затланышлы фигыльләр: боерык, шарт, хикәя фигыльләр, ясалышы, барлык һәм юклык төре, 
зат-сан белән төрләнеше, язылышы, басым төшү үзенчәлеге, җөмләдәге функциясе 
Хикәя фигыльләрнең заман белән төрләнеше
Затланышсыз фигыльләр: сыйфат, хәл, исем фигыльләрнең, инфинитивның ясалышы, 
барлык һәм юклык төре, язылышы, басым төшү үзенчәлеге, җөмләдәге функциясе 
Сыйфат фигыльләрдә заман төсмеренең белдерелүе 
Фигыльләр ярдәмендә эшнең үтәлү дәрәҗәсен белдерү
Мөстәкыйль мәгънәле һәм ярдәмче фигыльләр, мөстәкыйль мәгънәле фигыльләрнең ярдәмче 
фигыль ролендә йөрүе
Фигыльләрне гомумиләштереп кабатлау. Җөмлә составындагы фигыльләргә грамматик 
анализ ясау, мәгънәле кисәкләргә таркату, фонетик һәм морфологик анализ ясау
II. Сөйләмдә фигыль төркемчәләрендәге басымны дөрес куеп, язуда тиешле урында заман, 
зат-сан, юнәлеш формаларын һәм ярдәмче фигыльләр белән килгән кушма фигыльләрне 
урынлы куллана белү; фигыль синонимнардан һәм антонимнардан сөйләм эшчәнлегендә 
урынлы файдалану, фигыль белән белдерелгән хәбәрнең ия белән затта да,санда да ярашуын 
аңлау. Фигыльләргә фонетик, морфологик, грамматик анализ ясый белү.
Аваз ияртемнәре
I. Аваз ияртемнәре турында гомуми белешмә, аларның сөйләмдә,роле
Аваз ияртемнәре нигезендә ясалган фигыльләр һәм исемнәр, аларның язылышы: ялгызак, 
парлы, кабатлаулы ияртемнәр
II. Телебезнең бары үз үзенчәлекләренә нигезләнеп ясалган ияртемнәрне сөйләмә һәм язма 
телдә урынлы файдалана белү.
Ярдәмлек сүз төркемнәре Бәйлек һәм бәйлек сүзләр
I. Бәйлек һәм бәйлек сүзләрнең телдән һәм язма сөйләмдә сүзләр,җөмләләр арасындагы 
бәйләнешне һәм мәгънә мөнәсәбәтен оештырудагы роле. Бәйлекләрнең, кайсы килешне 
таләп итүләренә карап, төркемнәргә бүленеше, мәгънәләре, язылышы, синоним бәйлекләр 
Бәйлек сүзләр: сүзләр арасындагы урынара мөнәсәбәтләрне белдерүче ярдәмче исемнәр
II. Бәйлекләрнең һәм бәйлек сүзләрнең язма һәм телдән сөйләмдәге вазифасын аңлап, 
тиешенчә куллана белү.
Теркәгечләр
I. Теркәгечләр турында гомуми төшенчә: тезүче һәм ияртүче теркәгечләр, аларның сөйләм 
оештырудагы роле — 1 сәгать.
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Синоним теркәгечләр. Теркәгечләрнең язылышы
II. Тезүче теркәгечләрнең сөйләмдә үзара тигез хокуклы, ягъни бер-берсенә иярмәгән 
сүзләрне яки тезмә кушма җөмлә составындагы гади җөмләләрне бәйләүдә катнашуын, 
ияртүче теркәгечләрнең җөмлә эчендә берсе икенчесенә ияреп, ачыклап килгән сүзләрне яки 
иярченле кушма җөмлә составындагы иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләвен хәтердә 
калдыру; сөйләмдә кулланылган сүзләргә модаль мәгънә төсмере өстәүче, сүзләрне һәм 
җөмләләрне үзара бәйләүче чараларны урынлы файдалана белү, дөрес язу.
Модаль сүз төркемнәре Кисәкчәләр
I. Кисәкчәләр турында гомуми төшенчә, кисәкчәләрнең төркемчәләре, язылышы, алар 
ярдәмендә сүзләргә бирелә торган модаль мәгънә төсмере
II. Кисәкчәләрнең үзләре ияргән сүз белән бергә җөмлә кисәге составына керүен һәм шартлы 
билгеләр ярдәмендә күрсәтелүен истә калдыру; үзара аралашу белән бәйле булган татар 
сөйләм этикеты формаларын диалогик һәм монологик сөйләмдә куллана белү. Язмада телгә, 
сөйләмгә, этикага кагылышлы нормаларның үтәлешенә ирешү.
Модаль сүзләр
I. Модаль сүзләр турында гомуми төшенчә. Аларның сөйләмдәге |роле, язылышы II. Модаль 
сүзләрнең сөйләмдә кулланылыш үзенчәлекләрен төшенү.
Ымлыклар I. Ымлыклар турында гомуми төшенчә: төзелеше, мәгънә буенча төрләре, 
сөйләмдә кулланылышы ягыннан әһәмияте һәм язылышы
II. Татар милләтенә хас сөйләм этикеты үзенчәлекләрен диалогик һәм монологик сөйләмдә 
куллана белү.
Морфология буенча үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау: грамматик биремле күнегүләр, 
контроль диктант 
Синтаксис һәм пунктуация
I. Җөмләнең баш кисәкләре: ия һәм хәбәр. Хәбәрлек. Хәбәрлеге бер генә булган — ия белән 
хәбәрдән генә торган — җыйнак җөмләләр. Хәбәрлеге берничә булган — ияләрдән һәм 
хәбәрләрдән генә торган — кушма җөмләләр
Җөмләдә ия һәм хәбәрнең белдерелүе, ярашуы
Баш һәм иярчен, тиңдәш кисәкләрдән торган җәенке җөмләләр. Ия белән хәбәр, тиңдәш 
кисәкләр арасына куела торган тыныш билгеләре. Тиңдәш кисәкләрне туплап торучы 
гомумиләштерүче сүзләр, алардан соң һәм алар алдына куела торган тыныш билгеләре. 
Җөмләдә иярчен кисәкләрнең белдерелүе
II. Тел гыйлеменең морфология һәм синтаксис өлешләреннән алган белемнәрне 
системалаштыру, гомумиләштерү; тел берәмлекләрен тикшерү, чагыштыру, диалогик һәм 
монологик сөйләмдә урынлы куллану күнекмәләрен камилләштерү.
Бәйләнешле сөйләм үстерү . Әдәби портрет яки табигать, туган җир, татар халкының рухи, 
әхлакый, әдәби мирасына, халыклар дуслыгы, тынычлык һ.б. темаларга сочинение язу 
күнегүләре
Республикада яшәүче төрле халыкларның әдәби әсәрләрендә уртак яшәешкә, толерантлыкка, 
үзара мөнәсәбәтләргә, халыкларның рухи һәм тарихи мирасына багышланган өзекләргә, 
көндәлек матбугатта оүгенге яшәештәге проблемалар яктыртылган текстларга нигезләнеп, 
изложение язу
Сыйныфта яки өйдә язылган берничә изложениене, сочинениене бергәләп тикшерү 
Мәкалә язу күнегүләре
Программага кертелгән чәчмә әсәрләрдән алынган өзекләрне, шигырь текстларын сәнгатьле 
итеп уку, эчтәлекне төгәл, кыскартып яки киңәйтеп сөйләү, сөйләмдә туры һәм кыек сөйләм 
формаларын куллану күнегүләре 
Расписка, акт язу күнегүләре
Сочинение язу өчен үрнәк темалар
1. Татар җырларындагы моң, сагыш — ерак бабайларның тавышы ул.
2. Г. Тукай әсәрләрен мин ни өчен яратам?
3. Наил һәм Фаил — без үзебез бит ул! (Л. Ихсанованың «Наил һәм Фаил» әсәрен укыганнан 
соң.)
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4. Минем яраткан укытучым (Ф. Яруллинның «Иң гүзәл кеше икәнсез» шигырен укыганнан 
соң).
5. Бәхет нәрсә ул?
6. Кайсы һөнәр яхшырак?
7. Чишмәләрнең кадерен белик.

7 нче сыйныф
Гади җөмлә синтаксисы
I. Морфология бүлегендә үткәннәрне искә төшерү. Сүз төркемнәре. Сүзләрнең ясалыш 
ягыннан төрләре, мәгънәле кисәкләре, мәгънәләре, сөйләмдәге роле 
Җөмләдә сүзләр бәйләнеше
Тезүле бәйләнеш: тиңдәш кисәкләр арасындагы теркәгечле һәм теркәгечсез бәйләнеш, 
тиңдәш кисәкләр арасына куела торган тыныш билгеләре; тиңдәш кисәкләр янында 
гомумиләштерүче сүзләр; гомумиләштерүче сүзләр алдына һәм алардан соң куела торган 
тыныш билгеләре
Ияртүле бәйләнеш: иярүче һәм ияртүче сүз, аларның шартлы билгесе; ияртүле бәйләнештәге
сүзләр арасында урнашкан хәбәрлекле, ачыклаулы, аныклаулы мөнәсәбәт
Фигыль сүзтезмә, сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар
Исем сүзтезмә, сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар
Сыйфат сүзтезмә, сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар
Алмашлык сүзтезмә, сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар
Сан сүзтезмә, сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар
Рәвеш сүзтезмә, сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар.
Хәбәрлек сүз сүзтезмә, сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар
Бифункциональ кушымчалар (ясагыч һәм бәйләгеч функцияле кушымчалар) Сүзтезмәләрне 
тикшерү тәртибе 
Җөмләләрне төркемләү 
Ике составлы җөмлә
Бер составлы җөмлә: бер составлы фигыль җөмлә, бер составлы исем җөмлә 
Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре: хикәя, сорау, боерык җөмлә
Тойгылы җөмлә: тойгылы хикәя, сорау, боерык җөмләләр; җөмләнең төрле урынында килгән
эндәш һәм кереш сүзләр, ымлыклар, алар янына куела торган тыныш билгеләре
Синтагма
Раслау, инкяр һәм җыйнак, җәенке җөмләләр 
Тулы һәм ким җөмләләр
Гади җөмлә. Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр 
Җөмләнең грамматик кисәкләре
I. Җөмләнең баш кисәкләре: ия, гади ия, тезмә ия; хәбәр, гади хәбәр. кушма хәбәр; аларның 
белдерелүе, җөмләдәге урыны
Җөмләнең иярчен кисәкләре: аергыч, тиңдәш һәм тиңдәш булмаган аергычлар, аларның 
белдерелүе, җөмләдәге урыны.
Тәмамлык. Туры тәмамлык, кыек тамамлык, аларның белдерелүе, җөмләдәге урыны Хәлләр. 
Вакыт һәм урын хәлләре, аларның белдерелүе, җөмләдәге урыны.
Рәвеш һәм күләм хәлләре, аларның белдерелүе, җөмләдәге урыны 
Сәбәп һәм максат хәлләре, аларның белдерелүе, җөмләдәге урыны
Шарт хәле һәм кире хәлләр, аларның белдерелүе, җөмләдәге урыны Аныклагыч. Аныклагыч 
янында тыныш билгеләре
Аерымланган хәлләр: җыйнак һәм җәенке аерымланган хәлләр, алар янына куела торган 
тыныш билгеләре
Язма һәм телдән сөйләмдә сүзләрнең туры һәм кире тәртибе 
Җөмлә кисәкләрен шартлы билгеләр ярдәмендә билгеләп тикшерү 
Җөмләләргә морфологик-синтаксик анализ ясау 
Җөмләгә билгеләмә бирү 
Гади җөмләне гомумиләштереп кабатлау
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II. Җөмләләрне дөрес интонация белән уку, алар азагына тыныш билгеләрен дөрес кую. 
Тойгылы җөмләләрне башка җөмләләрдән аеру, алардан тиешенчә файдалану; ия белән 
хәбәр арасында дөрес интонацияне саклау, сөйләмдә ия белән хәбәрнең ярашмау күренешен; 
җөмлә кисәкләрен танып белү; эндәш һәм кереш сүзле җөмләләрне дөрес интонация белән 
уку, язмада аларга бәйле тыныш билгеләрен дөрес кую; җөмләдә аерымланган хәл һәм 
аныклагычларның чикләрен билгели алу, аларны дөрес интонация белән укый, алар янына 
тиешле тыныш билгеләрен куя белү; тиңдәш кисәкләрне тиешле интонация белән уку, алар 
янына тиешле тыныш билгеләрен дөрес кую; диалогик сөйләмдә ким җөмләләрне куллана 
белү; сөйләмдә бер составлы җөмләләрне урынлы файдалана белү; җөмләнең төрле 
урыннарында килгән ымлык һәм аваз ияртемнәрен дөрес файдалану һәм тиешле интонация 
белән уку.
Бәйләнешле сөйләм үстерү
Махсус текст яки әдәбият дәресендә өйрәнелгән бер әсәр (тәмамланган өлеше булырга 
мөмкин) нигезендә катлаулы план төзү һәм шул план ярдәмендә сөйләү күнегүләре. 
Диалогик һәм монологик сөйләм формаларыннан файдалану
Портрет яки берәр картина нигезендә сыйфатлама элементларын гаңрәк кулланып хикәяләү. 
Туган як табигатен тасвирлау (пейзаж)
Әдәби образларга характеристика бирү күнегүләре 
изложение 

сочинение язу
Дәрестә өйрәнелгән бер әсәргә яки өзеккә язмача бәя бирү 
Гариза турында төшенчә, аны язу күнегүләре
Төрле жанрларга караган текстларны сәнгатьле уку, фикерне әдәби телдә аңлату Сочинение 
язу өчен урнәк темалар
1. Татарча да яхшы бел (Дәрдемәнднең «Урысча күп сүзең» шигырен укыганнан соң).
2. Акъәби нәрсәгә борчыла?
3. Ф. Кәримнең «Кыңгыраулы яшел гармун» шигырендә солдат .оразы.
4. Кеше язмышы халык язмышы белән бәйләнгән (X. Сарьянның »Бер ананың биш улы» 
әсәрен укыганнан соң).
5. Яхшы дус ул — үрнәк дус (М. Әмирнең «Агыйдел» повестен укыганнан соң),
6. Туган ягы кирәк кешегә (Ш. Камалның «Акчарлаклар» повестен укыганнан соң).
7. Сүзләр ярдәмендә сурәт (портрет, пейзаж һ.б.) ясыйм. Сәнгатьле уку, әдәби телдә сөйләм 
күнекмәләрен камилләштерү
шушы сыйныфта өйрәнелә торган синтаксик күренешләргә — җөмләләрнең әйтелү максаты 
ягыннан төрләренә, тиңдәш кисәкләргә, җөмләнең аерымланган иярчен кисәкләренә, эндәш 
һәм кереш, модаль сүзләргә бәйле интонацияләр белән үрелеп алып барыла.

8 нче сыйныф
Тел һәм тел гыйлеме. Үткәннәрне искә төшерү. Туры һәм кыек сөйләм
I. Диалог һәм монолог, туры һәм кыек сөйләм турында белешмә 
Диалогтагы һәм монологтагы репликаларның язуда бирелеше, тыныш билгеләре.
Монологик сөйләмдә туры сөйләмне кыек сөйләмгә әйләндерү.
II. Диалогик һәм монологик сөйләм күнекмәләрен гамәли үзләштерү: төрле темага караган 
әңгәмәдә иркен катнашу; сөйләмдә туры сөйләмне — кыек, кыек сөйләмне туры сөйләмгә 
әйләндерә белү; язганда, туры сөйләмгә бәйле тыныш билгеләрен дөрес кую; диалогны һәм 
монологны дөрес төзи һәм яза белү; мөстәкыйль фикер йөртү эш чәнлеген активлаштыру; 
сөйләм эшчәнлегенең үзара аңлашу чарасы икәнлеген аңлау.
Кушма җөмлә
Гади җөмлә төрләре; җөмлә кисәкләре, алар арасындагы тезүле һәм ияртүле бәйләнеш 
турында алдагы сыйныфларда белгәннәрне искә төшерү.
Тезмә кушма җөмлә
Үзара тезү юлы белән бәйләнгән җөмләләр (компонентлар). Теркәгечле тезмә кушма 
җөмләләр, алардагы гади җөмләләрне үзара бәйләүче чаралар һәм тыныш билгесе
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Теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр, алардагы гади җөмләләрне үзара бәйләүче чаралар һәм 
тыныш билгеләре 
Иярченле кушма җөмлә
Үзара ияртү юлы белән бәйләнгән җөмләләр. Иярченле кушма җөмлә турында төшенчә 
Иярчен ия һәм иярчен хәбәр җөмләле кушма җөмлә: төзелеше һәм мәгънәсе ягыннан 
төрләре, иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләүче аналитик чаралар, тыныш билгеләре 
Иярчен тәмамлык һәм иярчен аергыч җөмләле кушма җөмлә: төзелеше һәм мәгънәсе 
ягыннан төрләре, иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләүче аналитик һәм синтетик чаралар, 
тыныш билгеләре
Иярчен вакыт һәм иярчен урын җөмләле кушма җөмлә: төзелеше һәм мәгънәсе ягыннан 
төрләре, иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләүче аналитик һәм синтетик чаралар, тыныш 
билгеләре.
Иярчен рәвеш һәм иярчен күләм җөмләле кушма җөмлә: төзелеше һәм мәгънәсе ягыннан 
төрләре, иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләүче аналитик һәм синтетик чаралар, тыныш 
билгеләре
Иярчен сәбәп һәм иярчен максат җөмләле кушма җөмлә: төзелеше һәм мәгънәсе ягыннан 
төрләре, иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләүче аналитик һәм синтетик чаралар, тыныш 
билгеләре
Иярчен шарт һәм иярчен кире җөмләле кушма җөмлә: төзелеше һәм мәгънәсе ягыннан 
төрләре, иярчен җөмләне баш җөмләгә бәйләүче аналитик һәм синтетик чаралар, тыныш 
билгеләре
Иярчен аныклагач җөмләле кушма җөмлә: төзелеше ягыннан төре, иярчен җөмләне баш 
җөмләгә бәйләүче аналитик чаралар, тыныш билгеләре
Иярченле кушма җөмләләрне гомумиләштереп кабатлау: җөмләләргә синтаксик анализ ясау 
Катлаулы төзелмәләр
I. Катлаулы төзелмәләр турында төшенчә. Күп тезмәле катлаулы кушма җөмлә: 
компонентларын үзара бәйләүче чаралар, тыныш билгеләре
Күп иярченле катлаулы кушма җөмлә: тиңдәш иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлә 
Тиңдәш түгел иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлә: компонентларын үзара бәйләүче 
чаралар, тыныш билгеләре
Бер-бер артлы иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлә: компонентларын үзара бәйләүче 
чаралар, тыныш билгеләре
Берничә төр иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлә: компонентларын үзара бәйләүче 
чаралар, тыныш билгеләре.
Иярченле кушма җөмләләрне гомумиләштереп кабатлау: синтаксик анализ ясау Катнаш 
кушма җөмлә: компонентларын үзара бәйләүче чаралар, тыныш билгеләре Катлаулы 
төзелмәләрне гомумиләштереп кабатлау: синтаксик анализ ясау .Тезем .
II. Татар әдәби теленең кушма җөмләләргә караган нормаларын белү, алардан телдән һәм 
язма сөйләмдә дөрес файдалану, теземнәрне дөрес интонация белән уку, тыныш билгеләрен 
куярга өйрәнү. Гади җөмләдәге баш һәм иярчен кисәкләр белән синтетик иярчен төрдәге 
җөмләләрнең якынлыгын аңлау. Кушма җөмләләрдәге синонимлык. Кушма җөмләләрне бер 
төрдән икенче төргә үзгәртә белү, схемаларда күрсәтү күнекмәләре булдыру.
Бәйләнешле сөйләм үстерү
Сөйләм төрләрен камилләштерү күнегүләре

Тәрбияви эчтәлекле текстларны сәнгатьле уку, аларга нигезләнеп изложение, сочинение язу 
Изложение белән сочинениене бергәләп тикшерү
Программа буенча укылган әдәби әсәрдәге образларга телдән һ язмача характеристика бирү, 
берничә язманы бергәләп тикшерү (тулыландыру, редакцияләү һ. б.).
Беркетмә язу
Сочинение язу өчен үрнәк темалар
1. Кешеләр арасындагы яхшы мөнәсәбәт нәрсәдән башлана (Ф. Кәриминең «Салих бабайның 
өйләнүе» әсәрен укыганнан соң.)
2. М. Җәлилнең «Сандугач һәм Чишмә» балладасында Сандуга һәм Чишмә образлары.
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3. Сугыш чоры яшьләре — безнең бабайлар һәм әбиләр ул (А. Гыйләҗевнең «Язгы 
кәрваннар» әсәрен укыганнан соң).
4. Сурәт чаралары — образны ачу өчен материал ул (М. Гафури я К. Тинчурин әсәрләрен 
укыганнан соң).
5. Гади кешене Кеше итә торган сыйфатлар.
6. Хәтеремә уелып калган балачак истәлегем. Төрле темаларга изложениеләр һәм 
сочинениеләр яздырып, укучыларны тулы һәм эзлекле иҗади язма төрләренә өйрәтү; әдәби 
сөйләмнеи грамматик закончалыклар, орфоэпик һәм орфографик, стилистик нормалар белән 
бәйләнешен төшендерү.

9 нчы сыйныф
I. Татар әдәби теленең фонетик, орфоэпик, орфографик, грамматик, стилистик, пунктуацион 
нормалары.
Сөйләм авазлары, авазларның охшашлануы, чиратлашуы; авазлар чиратлашканда, мәгънәнең 
үзгәрүе; сүзнең әйтелеше һәм язылышы, сүз ярдәмендә белдерелгән мәгънә 
Лексикология. Татар әдәби теленең сүз байлыгы. Сүзнең лексик мәгънәсе, бер һәм күп 
мәгънәле сүзләр, сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре. Синоним, омоним, антоним сүзләр. 
Фразеологизмнар. Профессионализмнар. Диалектизмнар. Неологизмнар. Архаизмнар. 
Алынма сүзләр
Морфология. Төрле сүз төркемнәренә тупланган мөстәкыйль, ярдәмлек, модаль сүзләрнең 
сөйләм оештырудагы роле. Сүзләрнең ясалышы һәм язылышы: тамыр, ясалма, кушма, 
парлы, тезмә, кыскартылма сүзләр
Гади җөмлә синтаксисы. Сүзләр арасында мәгънә мөнәсәбәтләре: ияртүле һәм тезүле 
бәйләнеш, ияртүче һәм иярүче компонент; хәбәрлекле, ачыклаулы, аныклаулы мөнәсәбәт; 
жөмләдә тезүле һәм ияртүле бәйләнешне тәэмин итүче чаралар. Җөмләдә кушымчаларның, 
теркәгечләрнең, кисәкчәләрнең, бәйлек һәм бәйлек сүзләрнең язылышы; составында 
аерымланган кисәге, аныклагычы, тиңдәш кисәкләре, гомуиләштерүче сүзе, кереш яки эндәш 
сүзе, өстәлмәсе булган җөмләләр, аСтилистикаларда тыныш билгеләре
Кушма җөмлә синтаксисы. Җөмләләр арасында тезүле һәм ияртүле бәйләнеш: тезмә һәм 
иярченле кушма җөмләләр; теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләрдә бәйләүче 
чаралар, тыныш билгеләре; аналитик һәм синтетик иярчен җөмләле кушма җөмләләр, иярчен 
җөмләне баш җөмләгә бәйләүче аналитик һәм синтетик чаралар, аналитик һәм синтетик 
иярчен җөмләле кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре
П. Сәнгатьле уку, әдәби телдә сөйләм күнекмәләрен камилләштерү шушы сыйныфта 
өйрәнелә торган синтаксик күренешләргә — гади җөмләләрнең әйтелү максаты ягыннан 
төрләренә, алардагы тиңдәш һәм аерымланган иярчен кисәкләргә, эндәш һәм кереш сүзләргә; 
тезмә кушма җөмләләрдәге — тезү, санау, каршы кую, иярченле кушма җөмләләрдәге 
көттерү һәм аныклау кебек интонацияләр белән үрелеп алып барыла.
Стилистика һәм сөйләм культурасы
I. Әдәби сөйләм, аның стильләре. Функциональ стильләр: матур әдәбият стиле, аның лексик 
һәм грамматик үзенчәлекләре; көндәлек матбугат стиле, аның үзенчәлекләре; фәнни стиль, 
аны үстерү өче кирәкле шартлар; рәсми стильгә хас үзенчәлекләр; эпистоляр стиль, аның 
телебез тарихында тоткан урыны
Төрле сүз төркемнәренә тупланган сүзләрне сөйләмдә куллану. Грамматик синонимнар, 
аларның төрләре: морфологик һәм синтаксик синонимнар. Морфологик синонимнарны 
сөйләмдә куллану үзенчәлекләре. Синтаксик синонимнарның үз эчендәге төрләре: 
сүзтезмәләш нең синонимлыгы, җөмлә кисәкләрен синонимик куллану, бер һәм ике составлы 
җөмләләрнең синонимлыгы, фигыль юнәлешләре белн бәйле синонимлык (актив һәм пассив 
төзелмәләр синонимлыгы), туриы һәм кыек сөйләм синонимлыгы. Аналитик һәм синтетик 
иярчен җөмләләр синонимлыгы, иярчен кисәк һәм иярчен җөмлә синонимлыгы, тезмә кушма 
җөмләләрне синонимик куллану
Лексик һәм грамматик калькалар, аларның татар сөйләмендә кулланылышы
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Сөйләм культурасы, аның нигезләре: төгәллек, аңлаешлылык, чисталык, җыйнаклык, 
аһәңлелек
II. Язылган текстларның стиль үзенчәлекләрен аеру, эчтәлеген аң лап укый белү; фәнни, 
рәсми, публицистик стильдә, матур әдәбият стилендә язылган башлангыч текст 
үзенчәлекләрен тоеп, язма текстта шуларны бирә белү.
Тел турында гомуми мәгълүмат
I. Телнең иҗтимагый әһәмияте. Тел үсеше турында гомуми мәгълүмат. Тел һәм тарих, 
хәзерге милли татар әдәби теленең тамырлары. милли татар әдәби теленең формалашуы. 
Хәзерге татар әдәби теленен үсеш үзенчәлекләре. Икетеллелек. «Татарстан Республикасы 
халыклары телләре турында» Татарстан Республикасы Законы. Татар сөйләмә теленең 
диалектлары. Татар әдәби теленең сафлыгын, аһәңен, матурлыгын, гаиләдә һәм мәктәптә 
тәрбияви көчен саклау
Тел гыйлеменең әһәмияте, төп бүлекләре Тестлар ярдәмендә татар теленнән белем сыйфатын 
тикшерү, белемнәрне балларда бәяләү
II. Татар әдәби теленең үсеш үзенчәлекләрен күз алдына китерү; язма һәм сөйләмә тел 
үсештә булсын өчен, аралашу һәм үзара аңлашу чарасы буларак, аның көндәлек 
кулланылышын тәэмин итү юлларын белү, ягъни телләр турындагы Законны тормышка 
ашыру юлларын үзләштерү. Татар тел гыйлеменең татарча укытыла торган башка
фәннәр белән бәйләнешен аңлата белү; татар әдәби телен ассимиляцияләнүдән саклау. Татар 
теленең диалектлары һәм сөйләмнәре турында гомуми төшенчәгә ия булу.

Татарская литература
5 нче сыйныф

Халыкның милли, рухи мәдәният хәзинәсе буларак халык иҗаты.
Аның сәнгать төрләре формалашуга йогынтысы. Халык иҗатының бер төре буларак халык 
авыз иҗаты. Аның әсәрләрендә гомумкешелек хыяллары, идеалларының чагылуы. Халык 
авыз иҗатының матур әдәбият белән бәйлә-нешләре: уртаклыгы һәм үзенчәлекле аермалары. 
Халык авыз иҗатының төп жанрлары, жанр сыйфатлары.

Әкиятләр: жанр төрләре, үзенчәлекле сыйфатлары.
“Ак бүре” әкияте ( кыскартып) “Үги кыз”, “Аю белән төлке” әкиятләре.

Җырлар: татар халык җырларына хас үзенчәлекләр. Көй һәм сүзләр тәңгәллеге. “Моң” 
төшенчәсе. Җырларны төркемләү. “Иске кара урман”, ”Гөлҗамал”,”Туган ил”,”Яшә, 
Республикам!”,”Ай былбылым”; кыска җырлар - дүртюллыклар; тарихи җырлар: “Болгар 
иленең кызлары”,”Пугач явы”.
Кыска жанрлар: мәкальләр һәм әйтемнәр. табышмаклар, мәзәкләр. “Хуҗа Насретдин 

мәзәкләре”.
Бәетләр. “Сак-сок” бәете.

Риваятьләр, легендалар: аларга хас үзенчәлекләр; жанр сыйфатлары.
“Янмый торган кыз”,”Иске Казан каласының корылуы”,”Шәһәр нигә Казан дип 
аталган”,”Әллүки”,”Зөһрә кыз”,”Кеше гомере ничек корылган”.

Практик дәрес: халык авыз иҗатында образлар; әсәрләрдә дөнья сурәте; табигать һәм 
кеше, яшәеш һәм кеше турында күзаллаулар. Халык авыз иҗаты поэтикасы, язма әдәбият 
үсешенә, әдәби телгә зур йогынтысы.

Әдәби әкиятләр: халык әкиятләре белән уртаклык; сәнгатьлелек сыйфатлары, әдәби әсәр 
буларак алым һәм сурәтләү чаралары.
Г.Тукайның “Шүрәле” әкияте.
Җ.Тәрҗемановның “Тукран малае Шуктуган” әкияте.
Әхмәт Фәйзинең “Аучы мәргән белән Болан кыз” әкияте.
Рабит Батулланың “Курай уйный бер малай” әкияте.
Фәнис Яруллинның “Зәңгәр күлдә ай коена”,”Кояштагы тап”әкиятләре

Хикәя: жанр сыйфатлары; әсәрнең катламнары -  вакыйгалар, күренешләр, хис- 
кичерешләр; кеше образлары - төп герой, ярдәмче геройлар, җыелма образлар; хикәяләүче 
образы, автор позициясе.
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Фатих Әмирханның “А й  өстен д ә Зө һ р ә  кы з” ,”Н әҗ и п ” хи кәяләре.
Мәсәл. Т ереклек, җ ан сы з п р ед м ет  об р азл ар ы  ярд әм ен дә , ч итләтеп , кеш е сы й ф атлары н  

һ әм  то р м ы ш ы н  тасви рлау . Х и кәял әп  як и  тезм ә  р әвеш тә язы луы ; ф и кер -и д еял әр н ең  аллегори я 
яр д әм ен д ә  белдерелүе.
Мәҗит Г афуриның “ С ар ы кн ы  кем  аш аган ?” м әсәле 
Г абдулла Тукайның “И к е сабан ” м әсәл е .
Практик дәрес: сән гатьтө р е  бу лар ак  м атур әдәбят; ч әчм ә һ әм  тезм ә  әсәр; 
ал ар н ы ң  сән гатьч ә  су р әтл әү  алы м н ары , ч ар ал ар ы .
Габдулла Тукайның “П ар  ат” ,” Т уган  җ и р ем ә” ,” Т уган  авы л” ш игы рьләре .
Шәүкәт Галиев. Б ал алар  әд әб и яты н д агы  уры ны ; герой лары , о б разлар  д өньясы . “Һ әр кем  
әй тә д ө р есен ” ,” Т ер екл ек  су ы ” ,”К уры км а, т и м и м !”
“ Т ар и х тан  сабак” ,” Ө й гә б и р елгән  эш ” ,” О н ы ты лган , өй дә калган ” ш игы рьләре.
Бәйләнешле сөйләм үстерү - 8 сәгать:
Ятлау һәм сәнгатьле итеп сөйләү өчен әсәрләр:
1. Г .Т у к ай н ы ң  “Ш ү р әл е” әсәре, 1 -  бүлек.
2. Г .Т у к ай н ы ң  үзегез яр аткан  ш игы ре.
3. Ф .Я р у л л и н н ы ң  “ С ез иң  гүзәл  кеш е и кән сез” ш игы ре.
4. У кы ту чы  як и  у ку ч ы лар  сай лап  алы п, Ш .Г ал и ев н ең  бер  ш игы ре.
Инша язу өчен үрнәк темалар:
1. Ә к и ят  гер о й л ар ы н ы ң  көрәш  м аксатлар ы  һ әм  җ и ң ү гә  ки тер гән  сәбәпләр , ш артлар  
(ө й р ән гән  әсәрләр  м и салы н да).
2 .“ С ак -со к” б әетендә тасви р л ан ган  х ал ы к  акы лы  һ әм  си н ең  үз нәти җ әләрең .
3. Ә д әб и  әк и ятл әр д ә  таб и гать  һ әм  кеш е о б р азл ар ы н а  салы н ган  ф и керләр , н әти җ әләр  
(ө й р ән гән  әсәрләр  м и салы н да).
4 .”М и н ем  ту ган  җ и р ем ” (Г .Т у кай  һ әм  б аш ка язу ч ы л ар н ы ң  әсәр л әр ен  ф ай далан ы п , һ әр кем  үз 
об р азы н  и җ ат  итә).
Дәрестән тыш уку өчен
1. “Г ө л ч әч әк ” татар  х ал ы к  әкияте.
2. Л әб и б  Л ерон . Ш аян  х и кәяләр , ш и гы рьләр , әкиятләр .
3 .Ф аи л  Ш әф и гу л л и н н ы ң  “А к м ө гез”хикәясе.
4. В акы тл ы  м атб у гат  басм алары .

6 нчы сыйныф

Мифлар. Д ө н ьян ы  ү зл әш тер ү н ең  б ерен че баскы ч ы  б у лар ак  мифология. М и ф л ар д а  
таб и гатьн ең  , ч ы н б ар л ы к н ы ң  һ әм  яш әеш н ең  зак о н ч ал ы кл ар ы н  ач арга ом ты лу. Д ө н ья  
х ал ы кл ар ы  ту д ы р ган  м и ф лар  һ әм  татар  х ал кы  и җ ат  и ткән  м иф лар.
— Алып кешеләр”.” Җил иясе җил чыгара” м и ф л ар ы .

Практик дәрес. Тема: Ә д әб и  әсәр. Э ч тәл ек  һ әм  ф орм а. О бразлар  систем асы . 
әдәби  алы м н ар , тел -су р әтл әү  чаралары . М ату р  әд әб и ят  һ әм  баш ка сәнгать  тө р л әр е  
ар асы н д а образ и җ ат  и тү  үзен чәлеге.

К.Насыйриның «Әбүгалисина» повесте. Э п и к  тө р  ж ан р ы  бу лар ак  х и кәя  
б елән  уртаклы гы , аерм асы . Т асви р л ан ган  вакы й галар , күренеш ләр . Т өп  герой лар , яр д әм че 
п ерсон аж лар , җ ы ел м а  образлар . Х и кәял әү ч е  автор  образы ; автор  п ози  - 
циясе.

Г.Ибраһимовның «Алмачуар» хикәясе.
К о н ф л и ктк а  б әй ле сю ж ет элем ен тл ар ы . Т ем а, п роблем а, идея. Т асви рлан ган  

вакы й галарда, гер о й л ар  язм ы ш ы н д а  һ әм  әсәр н ең  и сем ен дә автор  и деал ы н ы ң  чагы луы . 
Ә сәрдә су р әтл ән гән  чор картин асы . Ә д әб и  алы м нар: кабатлау , ян әш әл ек , кар ш ы  кую . Т е л -  
сти ль  ч ар ал ар ы  (троплар). Ә д әб и  сөйләм : хи кәял әү , сө й л әш ү  (ди алог), сө й л әү  (м онолог).

Г.Рәхимнең «Яз әкиятләре» хикәясе. Э п и к  ж ан р  - хи кәя . О браз, сим вол , деталь , 
аллегория. Т аб и гать  образы , әй бер  образы . Э чтәлек : вакы й га, күренеш , яш ер ен  эчтәлек , 
контекст.
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Дәрдемәнднең «Видагь»,“Каләмгә хитаб” ш и гы р ьл әр е . Зам ан даш  ш агы й рьләр
ар асы н д а ү зен ч әл екл е  у р ы н  алган  ф әл сәф и  ли ри касы , х и с - ки череш ләрен , 
у й - ф и кер л әр ен  ч агы л д ы р ган  образлар , сурәтләүләр .

С Рәмиевнең «Уку»,“Авыл” ш и гы рьләре . Л и р и к  герой  образы . Т аб и гатьн е  
т асви р л ав ы н д а  р о м ан ти к  күтәрен келек . Т о р м ы ш к а һ әм  ү зен ә  ы ш ан ы ч  белән , соклан ы п  
каравы . Я к ты л ы к к а  ч акы ру  - ө н д әү  поф осы .

Г .Камалның «Беренче театр» к о м ед и ясе . К ө л ке  си ту ац и ягә  ко р ы л ган  вакы йга. 
Ә сәр н ең  тө п  һ әм  яр д әм ч е  герой лары . Х и к әял әү  һ әм  ш и гъри  сөй л әм н ән  аер м ал ы  буларак, 
әсәр тел ен ең  д и ал о г  һ әм  м о н о л о глар га  ко р ы л ган  булуы .

Г.Тукай. «Исемдә калганнар». Т атар  әд әб и яты н д а  б ерен че авто б и о гр аф и к  әсәр 
булуы , язы л у  тари хы . Т у кай н ы ң  кеш еләргә , ү з  я зм ы ш ы н а, яш әгән  ч о р ы н а  м өн әсәб әте  
чагы лу. Т о р м ы ш  ю л ы н ы ң  и җ аты  б елән  аер ы л гы сы з бәйләнеш е.

Практик дәрес. Тема: Л и р и к  ж анрлар : п ей заж  лири касы ; таб и гать  образлары . Ә дәби  
алы м нар: кабатлау , ян әш әл ек , кар ш ы  кую , Т е л -с т и л ь  ч ар ал ар ы  (лекси к , сти ли сти к , ф он ети к  
ч аралар  һ әм  троп лар). Т езм ә сө й л әм  үзен ч әлекләре .

Һ.Такташның “Урман”,“Пи-би-бип”,”Болай гади җыр гына” ш и гы р ьл әр ен д ә  
л и р и к  герой , образлар  си стем асы , сурәтләү  чаралары .

И.Газиның «Кояш артыннан киткән тургай” хи кәясе. С у р әтл әү  обьекты , 
х и кәял әү ч е  образы , су р әтл әү  алы м нары .

Р.Батулланың «Имче», “Көчек”,”Чагыр” х и к әя л әр е . Т у кай н ы ң  бал ач агы  ту р ы н д а  
автор уй лан м ал ар ы , күзаллавы .

Ф.Яруллинның “Ак төнбоек” х и к әя се . В акы й га , геройлар . К о н ф л и к т  һ әм  сю ж ет 
этап лары . Х и кәял әү  алы м нары .

Р.Миңнуллинның ”Энекәш кирәк миңа!”, “Әни, мин көчек күрдем”, “Шундый 
минем туган ягым”, “Кайтыйк ла үзебезгә!” ш и гы рьләре . Б ал ач ак н ы  гәү д әл ән д ер гән  
образлар ; әсәр гер о й л ар ы  һ әм  л и р и к  герой  образы , аларн ы ң  х и с-ки ч ер еш л әр е . С урәтләү  
чаралары .

Лиро-эпик жанр -  баллада. О бразлар  систем асы : таб и гать , тереклек , кеш е
о б р азл ар ы н ы ң  эстети к  м әгъ нәләре, роле. К и скен  карш ы лы кка, у й л ан м ал ы л ы кк а  ко р ы л ган  
булу, вакы й галар  х әр әкәте  һ әм  к о н ф л и ктн ы ң  ү зен ч әл екл е  чиш елеш е. С и м во л  һ әм  аллегори я 
алы м нары .
М.Җәлил. «Сандугач һәм чишмә» балладасы . Ә сәрн ең  төзелеш е, герой лары . С и м во л и к  

образлар , х ал ы к  авы з и җ аты  белән  аваздаш лы к.
Илдар Юзеев. “Бакчачы турында баллада”,“Йолдыз кашка турында баллада”.
Ф ан тасти к  в акы й гал ар д а  һ әм  си м во л и к  о б р азл ар д а  р еальл ек н е  тасви рлау . Г ер о и к  яң гы раш , 
образлар  систем асы .

Эпик төр жанры -  роман. С ю ж ет  һ әм  ко м п о зи ц и я  ү зен ч әл еге ; катлаулы , кар ш ы лы кл ы  
то р м ы ш  күренеш ләре; гер о й л ар н ы ң  язм ы ш лар ы н , ки ч ер еш ләр ен  ту л ы  и теп  тасви рлау .

Ә.Фәйзи “Тукай” ро м ан ы  (өзекләр). Я зу ч ы н ы ң  то р м ы ш ы  һ әм  и җ аты  ту р ы н д а  
кы скача  белеш м ә. Т у кай н ы ң  то р м ы ш  ю л ы н  ө й р ән ү  һ әм  р о м ан н ы ң  язы л у  т а р и х ы . “И сем д ә  
калган н ар ” әсәре һ әм  Г. Т у кай н ы ң  ту л ы  б и о гр аф и ясе  б елән  б әй ләп  н әти җ әләр  ясау.
Бәйләнешле сөйләм үстерү
Ятлау өчен тәкьдим ителгән әсәрләр:
1. И . Г ази .”К о яш  ар ты н н ан  ки ткән  ту р гай ” х и кәясен ең  “К ү р ен ер -к ү р ен м әс  кен ә ...” д и п  
баш л ан ган  һ әм  ан н ан  соң гы  өч абзацы .
2. Р .М и ң н у л л и н н ы ң  “Ш у н д ы й  м и н ем  ту ган  я гы м ” ш игы ре.
3 .И .Ю зеевн ы ң  “Й о л д ы з каш ка ту р ы н д а  б ал л ад а” сы.
4 .Ф .Я р у л л и н н ы ң  “Б ер  ө м ет” ш игы ре.
Инша язу өчен үрнәк темалар:
1. Ә б ү гал и си н а  б елән  Ә б ел х ар и с язм ы ш ы н н ан  м и н  н и н д и  н әти җ әләр  ясады м ?
2. Г аб д у л л а  Т укай  о б р азы н  гәү д әл ән д ер гән  сән гать  әсәрләре.
3. Т аб и гать  о б р азл ар ы н д а  кеш е х ар актер ы н ы ң  сы й ф атл ар ы  (Г .Р әх и м н ең  “Я з әк и ятл әр е” , 
м әсәлләр  һ әм  бал л ад ал ар  м исалы нда).
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4 .М и н  кем н әр д ән  ү р н әк  алам ?
Дәрестән тыш уку өчен - 4 сәгать:
1. Ф .Я рулли н . “У р м ан  әк и яте” хикәясе.
2. И .Г ази . “ Ө ч  М әх м ү т” хикәясе.
3. М .Җ әли л . “А н а  бәй р әм е” ш игы ре.
4. Л .Ш агы й р ьҗ ан . “ Т укай  тав ы ш ы ” поэм асы .

7 нче сыйныф

Т өрләр  һ әм  ж анрлар . Ә д әб и  әсәр. Э ч тәл ек  һ әм  ф орм а. Ә д әб и  ал ы м н ар  (кеш е о б разы  
т у д ы р у га  караган  алы м н ар). Ә д әб и  төр , ж анр , эч тәл ек  һ әм  ф орм а, әдәби  алы м н ар  ту р ы н д а  
б елем н әр  си стем ага  салы на, ти рән әй телә.

Сәнгать төре буларак әдәбият. Ә д әб и ятн ы ң  б аш ка сән гать  тө р л әр е  ар асы н д а уры ны . 
С үз сән гатен дә то р м ы ш  м о д ел ен  т ө зү  үзен ч әлекләре . Т о р м ы ш н ы  һ әм  кеш ен ең  бай  рухи  
д ө н ьясы н  т а н ы п -б е л ү  ч ар асы  б у лар ак  әдәби ят. А н ы ң  әх л акы й  һ әм  эстети к  як тан  кеш егә 
й огы н ты сы . (кереш дәрес формасында

Халык авыз иҗаты. Д астан  ж ан р ы н а  х ас  сы й ф атлар , ан ы ң  төркем чәләре. Т ари хи  
д астан  бу лар ак  « И д егәй »  д астан ы  (өзекләр).

ХХ гасыр башын д а  сүз сән гатен ең  ш әр ы к  һ әм  р у с-Е вр о п а  әд әб и -ф әлсәф и , м әдәни  
казан ы ш лар ы н  ү зләш терүе. М и л л ә т  п р о б л ем асы н ы ң  ү зәк к ә  куелуы , я зу ч ы лар н ы ң  әхлакы й , 
ф әл сәф и  һ әм  әд ә б и -э с т е т и к  эзлән үләре , тәҗ ри б әләр . Я ң а  ти п  герой лар  м әй д ан га  ч ы г у . 
(К ү зәтү  х ар ак тер ы н д а  лекц и я

Г.Тукайтормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү.«М и лләтә» , “М и л л и  м о ң н ар ” , 
“ Ө зелгән  ө м и д ” , “Ш агы й р ь ” , “ Т еатр” ш и гы рьләре . Г р аж д ан л ы к  ли ри касы , автор  п ози ц и ясе  
төш енчәләре .

Н.Думавиның тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү..«Я ш ь ана» 
х и кәясе .Ә сәр д ә  х и кәя  ж ан р ы  ү зен ч әл екл әр ен ең  ч агы л ы ш ы .Ә д әб и  әсәр д әге  образлы лы к. 
К еш е образлары : тө п  герой , яр д әм ч е  герой , катн аш у ч ы  герой лар , җ ы ел м а  образлар .

Ш.Камалның тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү. «А кчар л акл ар »  п о весте  
(өзекләр). Ә сәрд ә  ж ан р  ү зен ч әл екл әр ен ең  чагы лы ш ы . Ә д әб и  әсәр д әге  образлы лы к. О браз, 
сим вол , деталь , аллегори я. Т аб и гать  образы , әйбер  образы . П ейзаж , п ортрет. П сихологи зм . 
Ә д әб и  әсәрдә у р ы н  һ әм  вакы т о б р азы  (хрон отоп ).

Чор: 1920-1930 еллар әдәбияты. Әдәби барышка тәэсир иткән тарихи сәбәпләр. 
Аларның әдәбиятны каршылыклы үсешкә китерүе. Ә д әб и  әсәрләр  т ө р л е л е к : м и лли  
тр ад и ц и ял әр н е  д әвам  и ттерүче һ әм  я ң а  и д ео ло ги я  кы салар ы н д а  и җ ат  и телгән  
әсәрләр . (Күзәтү төсендәге лекция

Һ.Такташның тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү. “М о кам ай ” поэм асы . 
Л и р о -эп и к  ж анр  - поэма. Л и р и к  һ әм  эп и к  тө р  сы й ф атл ар ы н ы ң  п оэм а ж ан р ы н д а  чагы лы ш ы . 
П ер со н аж , х арактер . К о м п ози ц и я: ты ш к ы  һәм  эч ке  коры лы ш . Ә сәрд ә су р әтл ән гән  дөнья. 
Ә д әб и  әсәрдә у р ы н  һ әм  вакы т.Т екст: эп и гр аф , багы ш лау.

Г.Исхакыйның тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү.«Җ ан  Б аеви ч »  
ком едиясе. Д р ам а  тө р ен ең  ко м ед и я  ж ан р ы  ту р ы н д а  б ел гән н әр н е ту лы лан д ы ру . Ә дәби  
алы м нар: кабатлау , ян әш әл ек , кар ш ы  кую , ү тк ән гә  әй л ән еп  кайту  (р етр о сп екц и я

Г.Ибраһимовның тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү“К ы зы л  ч әч әкл әр ” 
п о весте .Э п и к  ж ан рлар  ту р ы н д агы  б ел ем н әр н е киңәйтү . Ә д әб и  әсәр д әге  образлы лы к. О браз, 
сим вол , деталь , аллегори я. Э чтәлек: вакы йга, күренеш , яш ер ен  эчтәл ек , контекст. Т ем а, 
п роблем а, идея, паф ос. И деал. Ч әчм ә  сө й л әм  ү зен ч әл ек л әр е .

Чор әдәбияты. Х Х  гасы р н ы ң  и кен че яр ты сы н д а  татар  әд әб и яты н ы ң  м и лли  н и гезләр гә  
кайтуы , ан ы ң  тар и х и  сәб әп л әр е .Ә д әб и ятн ы ң  яң ал ы к к а  ом ты лы ш ы : яң а  и җ ад и  агы м н арга, 
ж анр  ф орм алары н а, тем ал ар га  м ө р әҗ әгать  итү, әдәби  гер о й  м әсьәл әсен д ә  э зл ә н ү л ә р .(Күзәтү 
характерында лекция).

С.Хәкимнең тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү. «Ә нкәй» , «Б у кы рлар , бу 
ү зән н әрд ә... » ш и гы рьләре . Л и р и к  ж анр  - күң ел  лири касы . Т е л -с т и л ь  ч ар ал ар ы  (лексик,
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сти ли сти к , ф о н ети к  чаралар  һ әм  троп лар). Т езм ә сө й л әм  үзен ч әлекләре .
Ә.Еникинең тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү. « Ә й тел м әгән  васы ять»  

х и кәясе .Ә д әб и  әсәрд әге образлы лы к. О браз, сим вол, деталь , аллегори я. К еш е образлары : тө п  
герой , яр д әм ч е  герой лар , җ ы ел м а  образлар . П ерсон аж , хар актер , тип . Х и кәяләүче, автор  
образы , автор  позициясе.

Ш.Хөсәеновның тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү. «Ә н и  ки лде»  
драм асы . Д р ам а  тө р ен ең  д р ам а  ж ан р ы н а  х ас  үзен ч әл екл әр . Т ем а, п роблем а, идея, паф ос. 
И деал. Ә д әб и  иҗ ат. С ән гати  алы м н ар  һ әм  стиль. Ә д әб и  алы м нар: кабатлау , ян әш әл ек , кар ш ы  
кую , ү ткән гә  әй л ән еп  кайту  (ретросп екц и я).

Г. Сабитовның тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү. « Т әүге соклану» , 
“Я р су л ы  я з” хи кәяләре . К о м п ози ц и я: әсәр кору  алы м нары . Т ем а, п роблем а, идея, паф ос. 
И деал. Ә сәрд ә  су р әтл ән гән  дөнья.

М.Мәһдиевнең тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү. «Без кы р ы к  б ерен че 
ел  б алалары »  повесте. Х и кәяләүч е , автор  образы , автор  п озиц и ясе . Ә сәрн ең  геройлары . 
С ән гати  алы м н ар  һ әм  стиль. Ә д әб и  алы м нар: кабатлау , ян әш әл ек , кар ш ы  кую , ү ткән гә  
әй л ән еп  кайту  (ретросп екц и я).

М.Галиевның тормыш юлына кыскача күзәтү. “Уйна әле” хикәясе. Э п и к  
ж ан рлар  ту р ы н д агы  б ел ем н әр н е киңәйтү . Ә дәби  әсәрд әге  образлы лы к. Т ем а, п роблем а, идея. 
Ч әчм ә сө й л әм  ү зен ч әл ек л әр е .

Г.Гыйльмановның тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү. «Я зм ы ш н ы ң  
ту ган  көн е»  хи кәясе. Э чтәлек: вакы й га, күренеш , яш ер ен  эчтәлек , контекст. К онф ли кт, 
сю ж ет, сю ж ет элем ен тлары .

З.Хәкимнең тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү. «С әер  кы з»  драм асы . 
Д р ам а тө р ен ең  д р ам а  ж ан р ы н а  х ас  үзен ч әлекләре . Т ем а, п роблем а, идея. И деал . С ән гати  
алы м н ар  һ әм  стиль.

Р.Харисның тормыш юлына кыскача күзәтү. «Сабантуй» поэмасы. Л и р о -эп и к  
ж анр  - поэм а. Л и р и к  һәм  эп и к  тө р  сы й ф атл ар ы н ы ң  п о эм а ж ан р ы н д а  чагы лы ш ы . П ерсон аж , 
характер . К о м п ози ц и я: ты ш кы  һ әм  эч ке  коры лы ш . М и л л и  бәй рәм н әр , гореф -гадәтләр .

Р. Фәйзуллинның тормыш юлына кыскача күзәтү. “Б и ек л ек ” , “ Т уган  тел  ту р ы н д а  
бер ш и гы р ь” әсәрләре, л и р и к  ж ан р л ар н ы  тан у  кү н ек м әсен  үстерү , л и р и к  герой  сы й ф атл ар ы н  
билгеләү .

Дәрестән тыш уку өчен әсәрләр
1. Г .И сх ак ы й  “К әҗ ү л  ч и тек ”
2. С .Х әки м  “Д әвер л әр  кап к асы ”
3. У ку чы л ар  м ө стәкы й ль  р әвеш тә х әзер ге  чор  әсәрен  сай лап  укы й.
4. В акы тл ы  м атбу гатка  кү зәтү  ясау.

Яттан өйрәнү өчен тәкьдим ителгән әсәрләр исемлеге
1. « И д егәй »  д астан ы н н ан  өзек

2. Г .Т у к ай  “М и л л и  м о ң н ар ” .
3. Һ .Т ак таш  “М о к ам ай ” п о эм асы н н ан  өзек
4. С .Х әки м  «Ә н кәй»
5. Ш .Х ө сәен о в н ы ң  «Ә н и  ки лде»  д р ам асы н н ан  бер  м о н о л о г

6. М .М әһ д и ев н ең  «Б ез кы р ы к  б ер ен ч е  ел  бал ал ар ы »  п о вестен н ан  өзек
7. Р. Ф әй зу л л и н  “ Т уган  тел  ту р ы н д а  бер ш и гы р ь” ш и гы р ен н ән  өзек

Инша язу өчен үрнәк темалар
1. “М и н ем  м и л л әтем  -  м и н ем  го р у р л ы гы м ”
2 .“Ч ы н  д у сты м ”
3. “ Ә н и ем  -  б әгы р ем ”
4 .“Ш и н ел ьл е  һ әм  ш и н ел ьсез со л д атл ар ”

8 нче сыйны
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Сәнгать төре буларак әдәбият. Ә д әб и ятн ы ң  б аш к а  сәнгать  тө р л әр е  ар асы н д а  уры ны . С үз 
сән гатен дә  то р м ы ш  м о д ел ен  т ө зү  үзен ч әлекләре . Т о р м ы ш н ы  һ әм  кеш ен ең  бай  рухи  
д ө н ьясы н  т а н ы п -б е л ү  ч ар асы  б у лар ак  әдәби ят. А н ы ң  әх л акы й  һ әм  эстети к  як тан  кеш егә 
йогы н ты сы .
Урта гасырлар әдәбияты. Казан ханлыгы чоры
К азан  х ан л ы гы  ч о р ы н а  кы скача  тари хи , м әдәни , әдәби  күзәтү.
Мөхәммәдьярның тормыш юлы турында мәгълүмат. «Нәсыйхәт» шигыре. Б о р ы н гы  һ әм  
у р та  гасы рлар  татар  әд әб и яты н ы ң  ш әр ы к  әд әб и яты н а  йөз то ты п  ү сү -ү згәр ү е , и слам  
и деологи ясен ә , ф әл сәф әсен ә  нигезләнүе . Т о тр ы кл ы  м отивлар: м әрхәм әтлелек , и гелекле 
и с ем -ат , әхлаклы лы к, кам и л  и н сан  һ.б. У р та  гасы рлар  әд әб и яты н д а р о м ан ти к  м отивлар. 
Ү гет -н әсы й х әтч ел ек . С и м во л и к  образлар .
XIX гасыр әдәбияты
Ч о р га  кы ск ача  тар и х и  күзәтү. Т атар л ар д а  м әгъ р и ф әтч ел ек  хәрәкәте . Муса Акьегетзадәнең 
«Хисаметдин менла» повесте. Я зу ч ы н ы ң  то р м ы ш  ю л ы  ту р ы н д а  м әгъ л ү м ат  бирү. Ә д әб и ятта  
яң а  тө р  һ әм  ж ан р л ар н ы ң  аеры м лануы . П о в есть  ж анры . Ә сәрн ең  сю ж еты , тем а, п роблем а, 
идеясе. М әгъ р и ф ә тч ел е к  әд әб и яты н д а  тө п  тем а  - аң -белем , әхлак , тәрби я, һ ө н әр л е  булу, тө п  
кар ш ы лы к  -  и скелек  һәм  яң ал ы к  көрәш е. М әгъ р и ф ә тл е  ш әхесн ең  сурәтләнеш е: укы м ы ш лы , 
һ ө н әр л е  булу, д и н и  канун н арн ы , К о р ъ ән н е  ях ш ы  белү. Х аты н -кы з азатл ы гы н ы ң  алгы  п лан га  
куелуы .
Сөйләм үстерү. Төп образларга характеристика язу.
XX гасыр башы әдәбияты
Ч о р га  кы скача  тар и х и  күзәтү. Х Х  гасы р б аш ы н д а  сүз сән гатен ең  ш әр ы к  һ әм  р у с-Е вр о п а  

әд әб и -ф әлсәф и , м әдән и  казан ы ш лар ы н  ү зләш терүе. М и л л ә т  п р о б л ем асы н ы ң  үзәк кә  куелуы , 
я зу ч ы лар н ы ң  әхлакы й , ф әл сәф и  һ әм  ә д ә б и -э с т е т и к  эзлән үләре , тәҗ ри б әләр . Я ң а  ти п  
герой лар  м әй д ан га  чыгу.
М.Гафуриның «Нәсыйхәт» шигыре. Я зу ч ы н ы ң  то р м ы ш  ю л ы  ту р ы н д а  м әгъ л ү м ат  бирү. 
Ә д әб и ятта  ү гет -н әсы й х әт  бирү. М .Г аф у р и н ы ң  б аш л ан гы ч  чор  и җ аты н д а  д и д и кти ка  - үгет- 
н әсы й х әт  б и р ү н ең  ө стен л ек  алуы . Ү гет -н әсы й х әт  би рүн ең  тө п  м о ти вы  -  кеш ен е әхлаклы , аң- 
б елем ле итү. Л и р и к  герой  ихлас, гадел, яр д әм ч ел  булы рга, д ө н ья  м алы н а, ан ы ң  л әззәтләр ен ә 
кы зы км аска  чакы ра. М .Г а ф у р и  и җ аты н д а  У р та  гасы р татар  әд әб и яты н н ан  ки л гән  
тр ад и ц и ял әр н ең  д әвам  ителүе. Р итм , ри ф м а, стр о ф а үзен чәлекләре.
Г абдулла Тукайның «Дустларга бер сүз», «Мәхәббәт», «Бер татар шагыйренең сүзләре» 
шигырьләре. Т орм ы ш  ю лы н , и җ аты н  и скә төш ерү , өстәм ә м әгъ л ү м ат  бирү. Ш агы й р ь  
и җ аты н ы ң  ч о р л ар га  б үленеш е, һәр  ч о р га  х ас  сы й ф атлар . Л и р и к  төр, л и р и к  ж анр 
үзен ч әлекләре . Л и р и к  герой  образы . Ш агы й р ь  и җ аты н д а  кү тәр ел гән  тө п  м отивлар: у ку - 
гы й л ем  -т а т а р  х ал к ы н ы ң  н адан лы гы , арттал ы гы  өчен  борчы лу, бу х әл д ән  чы гу  ю л л ар ы  
ту р ы н д а  уй лан у; м әх әб б әт  -  эчкер сез саф  м әхәббәткә, ан ы ң  кодрәтенә , х аты н -кы з 
гү зәл л еген ә  дан  җ ы рлау ; ш агы й рь  -  ш агы й р ьлек  эш е м и лли  азатл ы к  өчен  көрәш  и деясе 
белән  үрелү . Т ел -су р әтл әү  чаралары . Р и тм  һ әм  ри ф м а, тезм ә, стр о ф а .Г р аж д ан л ы к  л и р и касы  

Сөйләм үстерү Сочинение
1. Г аб д у л л а  Т укай  и җ аты н д а  м әх әб б әт  лирикасы .
2. Г аб д у л л а  Т укай  и җ аты н д а  ш агы й р ь  о б р азы н ы ң  бирелеш е.
3. Г аб д у л л а  Т у кай н ы ң  Җ аек  ч о р ы  и җ аты н д а м и л л әт  тем асы .
Шәриф Камалның «Буранда» хикәясе. Я зу ч ы н ы ң  то р м ы ш  ю лы н  и скә  төш ерү. 

«Б у р ан д а»  х и кәясен д ә  авто р н ы ң  тө п  м аксаты  -  М о ста ф ан ы ң  ки ч ер еш ләр ен  аңлату. А н ан ы ң  
хәср әтл е  тор м ы ш ы , тө п  гер о й н ы ң  ү к ен ү  сәбәп л әр е  и кесен ә  кар ата  д а  кы зган у  х и сл әр е  уята. 
Б у р ан  о б р азы  -  ад аш ты р а то р ган  таб и гать  күрен еш е ген ә түгел , М о ст а ф ан ы ң  ән и сен ә булган  
м ө н әсәб әтен д ә  зу р  ялгы ш уы , адаш уы , х әзер ге  х и сл әр е , күң ел  халәте. Ә сәрн ең  ф аҗ и гале  
тәм ам лан уы , аер у ч а  ү кен еч  белән  тасви р л ан у ы  х и кәян е  о н ы ты л м асл ы к  и теп  истә калды ра. 
Ә д әб и  төр , ж ан р ы н  билгеләү . О бразлар  си стем асы : кеш е, таб и гать  як и  әйбер, ясал м а  
образлар . К еш е образлары : тө п  герой лар , яр д әм ч е  герой лар , катн аш у ч ы  герой лар , аталучы  
герой лар  һ әм  җ ы ел м а  образлар . Ә д әб и  алы м нар: кабатлау , ян әш әл ек , кар ш ы  кую , ү ткән гә  
әй л ән еп  кайту .Т роп лар . Ә сәрн ең  п аф о сы  -  сен ти м ен таль  паф ос. Я зу ч ы  стиле. Ә д әб и ятта
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н әф и с-б и зәкл е  стиль.
Фатих Әмирханның «Бер хәрабәдә» хикәясе. Я зу ч ы н ы ң  то р м ы ш  ю л ы н  и скә  төш ерү . 
Х и кәяд ә  авы р, кай гы л ы  х әл л әр н ең  сурәтләнүе. М ату р л ы к , Я ш ьлек , М әх әб б әт , Б әх етн ең  
вакы тл ы  б улуы  аш а то р м ы ш н ы ң  м әгъ н әсе  ю к л ы к к а  төш енү . Ә сәр н ең  эч ке  катлам ы н  м у зы ка 
аш а бирү: С ө л әй м ан  карт  елавы , капка, кы ң гы рау , бакча, сан д у гач  тавы ш ы , ги тар ан ы ң
м оң лы  у й навы , кар ч ы кн ы ң  й ө ткер ү е  кар га  каңгы лдавы . Ә д әб и  төр , ж ан р ы н  билгеләү . 
О бразлар  систем асы : кеш е, таб и гать  як и  әйбер , ясал м а  образлар . К еш е образлары : тө п  
герой лар , яр д әм ч е  герой лар , катн аш у ч ы  герой лар , атал у чы  герой лар  һ әм  җ ы ел м а  образлар . 
Ә д әб и  алы м нар: кабатлау , ян әш әл ек , карш ы  кую , ү ткән гә  әй л ән еп  кайту .Т роп лар . Ә сәр н ең  
п аф о сы  (сен ти м ен тал ь  паф ос), ф әл сәф и  ф и керләр  б елән  баеты луы . Я зу ч ы  стиле: х и кәя  
то р м ы ш  -я ш ә е ш к ә  л әгъ н әт  укы й, эк зи стен ц и ал и зм  ф әл сәф әсен  белдерә.
Сөйләм үстерү. Фатих Әмирханның «Бер хәрабәдә» хикәясенә бәя
Фәтхи Борнашның «Таһир-Зөһрә» трагедиясе. Я зу ч ы н ы ң  то р м ы ш  ю л ы  белән  таны ш у. 
« Т аһ и р -З ө һ р ә»  тр агед и ясен  уку. Д р ам а  тө р ен ә  ан али з ясау  ү зен ч әл екл әр ен  искә төш ерү . 
К о н ф л и кты н  билгеләү . Ш и гы р ь  б елән  язы лган , д астан  сю ж еты н а н и гезлән гән  булуы , д ө н ья  
әд әб и яты н д а  ки ң  тар ал ган  м әх әб б әт  һ әм  м әкер , гад ел л ек  һ әм  яв ы зл ы к  көрәш е. Т р агеди ян ең  
п аф о сы н  (тр аги к  паф ос), язу ч ы  сти лен  б и л гел әү  -  әд әб и ятта  н әф и с-б и зәкл е  стиль.
20 -  30 нчы еллар әдәбияты
30 н чы  еллар  әд әб и яты н д а көрәш  р о м ан ти касы н  сурәтләү . Т о р м ы ш н ы  м атурлап , ш ар тлы л ы к  
кан у н н ар ы н а  б у й сы н д ы р ы п  тасви рлау . З ам ан га  х ас  яң а  герой  эзләү . Әдәби барыш: чор 
әдәбияты .
Нади Такташның «Алсу» поэмасы. Ү з ч о р ы н ы ң  ки череш ләрен , кар ш ы лы кл ар ы н  
ч агы л д ы р ган  иң  п опуляр , тан ы л ган  ш агы й рь, п розаи к, д р ам ату р г  б у лар ак  торм ы ш ы , и җ аты  
б елән  тан ы ш ты ру . «А лсу»  п о эм асы н д а  яш ьл ек н ең , көрәш  р о м ан ти касы н ы ң  сурәтләнеш е. 
Әдәби төр һәм жанрлар. Л и р о -эп и к  ж анр  -  поэм а. Әдәби әсәрдәге образлылык. О браз, 
сим вол , деталь . К еш е образлары : тө п  герой , яр д әм ч е  герой , катн аш у ч ы  герой лар , җ ы ел м а  
образлар . Х арактер . Л и р и к  герой , л и р и к  “ м и н ” , автор  образы , автор  п озиц и ясе . Әдәби әсәр. 
Эчтәлек һәм форма. Т ем а, п роблем а, идея, паф ос. И деал . Ә сәр д ә  су р әтл ән гән  дөнья. 
П ейзаж , п ортрет. Әдәби иҗат. Сәнгати алымнар һәм стиль. Ә д әб и  алы м нар: кабатлау , 
ян әш әл ек , карш ы  кую . Т е л -с т и л ь  ч ар ал ар ы  (лекси к , сти ли сти к , ф о н ети к  ч аралар  һ әм  
троп лар). Т езм ә һ әм  ч әчм ә сө й л әм  үзен ч әл екл әр е . Р и тм  һ әм  ри ф м а, тезм ә, строф а.
Гадел Кутуйның «Тапшырылмаган хатлар» повесте. Я зу ч ы н ы ң  то р м ы ш  ю л ы  ту р ы н д а  
м әгъ л ү м ат  бирү. К о н ф ли кт , сю ж ет, сю ж ет  элем ен тл ар ы . К ом п озиц и я: ты ш кы  һ әм  эчке 
коры лы ш . Тем а, п роблем а, идея, паф ос. И деал . П си хологи зм .
М әх әбб әт , гаи лә кору  тем асы н  ачу. К о н ф л и к тн ы ң  кем н әр  ар асы н д а баруы , сәбәпләре , 
ч и ш ел еш е ягы н н ан  әсәр н е анализлау . Т өп  к о н ф л и ктн ы ң  эч ке  ко н ф л и кт  бу лу ы н а б асы м  ясау. 
Г ал и ян ең  х атл ар н ы  үзе  өчен  язу ы н  ачы клау. С ю ж ет этап л ар ы н  ачу. Э п и сто л яр  п овесть  
ж анры .

Сөйләм үстерү Сочинение
1. Г ад ел  К у ту й н ы ң  “ Т ап ш ы р ы л м аган  х атл ар ” п о вестен д а  И скән д әр  һ әм  В әл и  

о б р азл ар ы ”
2. « Т ап ш ы р ы л м аган  х атл ар »  п о вестен д а  м әх әб б әт-гаи л ә  п р о б л ем асы н ы ң  хәл  

и телеш е.
3. Г ал и ян ең  4 х аты  д а И скән д әр гә  тап ш ы р ы л ган  д и п  уйлап , И скән д әр  и сем ен н ән  

Г ал и ягә  х ат  язы гы з.
4. Г ал и ягә  як и  И скән д әр гә  ү зегез  х а т  язы гы з.

Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар» драмасы. Ә д и п н ең  то р м ы ш  ю л ы  ту р ы н д а  
м әгъ л ү м ат  бирү. Д р ам а  әсәр л әр ен ә ан али з ясау  үзен ч әл екл әр е . Ф аҗ и гале  д р ам а  ж ан р ы н д а  
я зы л ган  әсәрн ең  сю ж ет-ко м п о зи ц и ясен  ачы клау. К еш е бәх ете  тем асы н ы ң  бирелеш е, 
д р ам ан ы ң  п роблем а, и деясен  б и л гел әү  . Т өп  о б р азл ар га  х ар ак тер и сти к а  бирү, сән гатьч ә  
эш л ән еш ен  өйрәнү. П ортрет. П си х о л о ги зм  . Я зу ч ы  сти ле - ф аҗ игале.
Сөйләм үстерү. Сочинение
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1. К әр и м  Т и н ч у р и н н ы ң  «С ү н гән  й олд ы злар»  д р ам асы н д а  тө п  о б р азл ар н ы ң  бирелеш е.
2. К әр и м  Т и н ч у р и н н ы ң  «С ү н гән  й олд ы злар»  д р ам асы н д а  кү тәр ел гән  п роблем алар .
3. «С ү н гән  й олд ы зл ар »  д р ам асы н ы ң  сән гатьч ә  эш лән еш е.
Бөек Ватан сугышы чоры әдәбияты
Фатих Кәримнең «Сибәли дә сибәли», «Ант», «Ватаным өчен», «Теләк», «Сөйләр сүзләр 
бик күп алар», «Бездә яздыр», «Газиз әнкәй» шигырьләре. Т о р м ы ш  ю л ы  ту р ы н д а  
м әгълүм ат. И җ аты н ы ң  ч о р лар га  бүленеш е. С угы ш  ч о р ы  и җ аты н ы ң  үзен чәлекләре: җ и ң үгә 
ы ш ан ы ч  б елән  и лен  сакл ар га  ан т  итү; л и р и к  гер о й н ы ң  рухи  д ө н ьясы  баю ; я ш әү  һ әм  ү л ү  
ту р ы н д а  ф әл сәф и  уй лан уы ; ф аш и зм га  н әф р әт  хи сл әр е; ту ган  ягы н , як ы н н ар ы н  сагы ну. 
Г р аж д ан л ы к  ли ри касы , кү ң ел  л и р и касы .С у гы ш  ч о р ы н д а  ш агы й р ь  и җ аты н ы ң  п о эм а һәм  
б ал л ад а  ж ан р ы н д а  и ң  ю гар ы  н о ктага  җ итүе. «Кыңгыраулы яшел гармун» п о эм асы н д а 
су гы ш ч ы н ы ң  кү ң ел  дөньясы , х и с -к и ч ер еш л әр ен  л и р и к  п л ан д а  сурәтләү . «Сибәли дә сибәли» 
ш и гы р ен дә сугы ш  ф аҗ и гасен  таб и гать  күренеш ләре, т ел -с у р әтл әү  ч ар асы  сы н ланды ру , 
әдәби  алы м  кабатлау  аш а тасви рлау .
60-80 нче еллар әдәбияты. Х Х  гасы рн ы ң  и кен че яр ты сы н д а  татар  әд әб и яты н ы ң  м и лли  
н и гезләр гә  кайтуы . Ш у ш ы  ч о р д а  яң а  ж ан р л ар н ы ң , тем а-м о ти вл ар , әд әб и  ф о р м алар н ы ң  аваз 
салуы . Ә д әб и ятн ы ң  яң ал ы кка  ом ты лы ш ы : я ң а  и җ ад и  агы м н арга, ж анр  ф орм алары н а, 
тем ал ар га  м ө р әҗ әгать  итү, әдәби  герой  м әсьәл әсен д ә эзләнүләр . А затлы к, ш әхес иреге, 
ф и кер  х ө р л еге  м әсьәл әл әр ен ең  куелы ш ы
Гомәр Бәшировның «Туган ягым -  яшел бишек» автобиографик повесте. (кы скарты п ). 
Я зу ч ы н ы ң  то р м ы ш  ю л ы  ту р ы н д а  м әгъ л ү м ат  бирү. П о в естьта  х ал ы к  то р м ы ш ы н ы ң  ту л ы  бер 
п ан о р ам асы  чагы лу . Ә сәрд ә  ту ган  ил, х ал кы ң  б елән  горурлан у  х и се  тасви рлан а, п овесть  
у к у ч ы л ар д а  х езм әткә , ту ган  җ и р гә  м әх әб б әт  тәрб и яли . С у р әтл ән гән  герой ларн ы ң , вакы й га- 
кү р ен еш л әр н ең  то р м ы ш ч ан  булуы , ш улар  аш а әди п  татар  авы л ы н ы ң  ү ткән ен  һ әм  б үген гесен , 
б о р ы н гы дан  ки лгән  гор еф -гад әтл әр ен , йолалары н , х ал ы к н ы ң  күң ел  бай лы гы н , гом ум ән, 
м и лли  сы й ф атл ар ы н  тасви рлы й . Г .Б әш и р о в  - п ортрет, таб и гать  бизәкләре , х ар актер  остасы ; 
Г у м әр  о б р азы н ы ң  бирелеш е. Т е л -с т и л ь  ч ар ал ар ы  (лекси к , сти ли сти к , ф о н ети к  ч аралар  һәм  
троп лар). Ә д әб и  сөйләм : хи кәял әү , сө й л әш ү  (ди алог), сө й л әү  (м онолог). Ч әчм ә  сөй ләм  
үзен ч әлекләре . Я зу ч ы  стиле.
Аяз Г ыйләҗевнең “Язгы кәрваннар” повесте Я зу ч ы н ы ң  то р м ы ш  ю л ы  ту р ы н д а  м әгъ лүм ат  
бирү. П о весть  ж анры . Х и кәяләү , сурәтләү , б әял әү  катлам н ары . Ә д әб и  әсәрд әге  образлы лы к: 
әдәби  д еталь , җ ы ел м а һ әм  си м во л и к  обр азл ар н ы ң  әсәр эч тәл еген  ач уд агы  әһәм ияте. 
П о в естьн ы  эч тәл ек  һ әм  ф о р м а я гы н н ан  ан али злаган д а , х р о н о то п , ар х ети п н ы  ачы клау . Т ел - 
сти ль  чаралары . Ә сәр  и сем ен ең  эч ке  һ әм  ты ш к ы  м әгъ н әгә  ия булуы . З ам ан га  тән кы й д и  бәя. 
Я зу ч ы  сти лен ең  үзен ч әлекләре .
Сөйләм үстерү. Сочинение.
1. “К еш ел әр гә  и згел ек  кы л ы п  я ш әү  -  ү зе  б әх ет” .
2. А яз Г ы й л әҗ евн ең  “Я згы  кәр ван н ар ” п о вестен д а  яш ь  кеш е о б разлары н ы ң  
бирелеш е.
3. А яз Г ы й л әҗ евн ең  “Я згы  кәр ван н ар ” п о вестен д а  образлар  систем асы .
4. А яз Г ы й л әҗ евн ең  “Я згы  кәр ван н ар ” п о вестен д а  зам ан га  тән кы й д и  бәя чагы лы ш ы .
5. А яз Г ы й л әҗ евн ең  “Я згы  кәр ван н ар ” п о вестен д а  язу ч ы  сти лен ең  үзен чәлекләре. 
Миргазиян Юныс “Биектә калу” (“Шәмдәлләрдә генә утлар яна”) повесте Я зу чы н ы ң  
то р м ы ш  ю л ы  ту р ы н д а  м әгъ л ү м ат  бирү. П о в есть  ж анры . Х и кәяләү , сурәтләү , б әяләү  
катлам н ары . Ә д әб и  әсәрд әге  образлы лы к: әдәби  д етал ь , җ ы ел м а  һ әм  си м во л и к  образларн ы ң  
әсәр эч тәл еген  ач у д агы  әһәм ияте. П о в естьн ы  эч тәл ек  һ әм  ф о р м а ягы н н ан  ан али злаган д а, 
хр о н о то п , ар х ети п н ы  ачы клау. Т ел -сти ль  чаралары . Ә сәр  и сем ен ең  эч ке  һ әм  ты ш кы  м әгъ нәгә 
ия булуы . З ам ан га  тән кы й д и  бәя. Я зу ч ы  сти лен ең  ү зен ч әл екл әр е
С ө й л әм  ү стер ү  Ә д әб и  әсәргә бәя
Равил Фәйзуллинның «Җаныңның ваклыгын сылтама заманга...», «Аккошлар», «Мин 
сиңа йомшак таң җиле...»“Вакыт”, “Якты моң”, һәм кыска шигырьләре.
Ш агы й р ьн ең  то р м ы ш  ю л ы  ту р ы н д а  м әгъ л ү м ат  бирү. И җ атк а  60 н чы  ел л ар д а  килүе, яң ач а  
ри тм и ка, риф м а, о б разлар  си стем асы  туд ы руы . Р .Ф әй зу л л и н  кы ска  ф о р м алар га  м өр әҗ әгать
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итә, алард а  м етаф о р а алгы  п лан га  чы га. Л и р и к  әсәр л әр гә  ан али з ясау  үзен ч әлекләре . Т аб и гы й  
хи с-к и ч ер еш л әр  ч агы л ы ш  тап кан  ш и гы р ьл әр ен ең  җ ы рлар  булы п  китүе. Ф әл сәф и  лирика. 
С ө й л әм  ү стер ү  С о чи н ен и е
1. Р ави л  Ф әй зу л л и н  -  ф әл сәф и -л и р и к  ш агы йрь.
2. Р ави л  Ф әй зу л л и н н ы ң  м әх әб бәт  лирикасы .
3. “К ы ск а  ш и гы рь  -  оста  ш агы й р ь” Р ави л  Ф әй зу л л и н  и җ аты н д а  ф о р м а хасиятләре. 
Туфан Миңнуллинның «Әлдермештән Әлмәндәр» моңсу комедиясе. Ә д и п н ең  то р м ы ш  
ю л ы  ту р ы н д а  м әгъ л ү м ат  бирү. Д р ам а әсәр л әр ен ә ан али з ясау  үзен ч әл екл әр е . К ар ш ы л ы к н ы ң  
төрләре: тө п  сю ж ет  сы зы гы н д а ты ш кы  кар ш ы лы к Ә лм ән д әр  һ әм  Ә җ әл  арасы нда, эчке  
кар ш ы лы к  Ә җ әл  күң елен дә; яр д әм ч е  сю ж ет  сы зы кл ар ы н д а  ты ш кы  кар ш ы лы к  Ә лм әндәр  
б елән  Ө м м ия, Ә лм ән д әр  б елән  И скән д әр  ар асы н д а ф орм алаш а. Т өп  сю ж ет  сы зы гы н д агы  
эч ке  кар ш ы лы кн ы ң  тө п  кар ш ы лы к  булуы . Ә сәрн ең  ф әл сәф и  ф и керләр  белән  баеты луы . 
Ә лм ән д әр  о б р азы н ы ң  б ирелеш е, ан ы ң  зам ан д аш  сы й ф атл ар ы н  туп лаган , х ал ы к ч ан  о б раз- 
хар актер  булуы . К о м ед и ян ең  тел -су р әтл әү  чаралары н а, ки н аял е  тезм әл әр гә  бай лы гы . Р еал ь  
то р м ы ш  к ар ти н ал ар ы н ы ң  ш ар тлы л ы к  һ әм  си м воллар  белән  ты гы з ку ш ы л ы п  китүе, ш ун ы ң  
белән  әсәрд әге  тө п  и деян е ту л ы р ак  ач у га  иреш ү.
Фәнис Яруллинның «Җилкәннәр җилдә сынала» повесте. Ә д и п н ең  торм ы ш ы , и җ аты  
ту р ы н д а  м әгъ л ү м ат  бирү. «Җ и лкән н әр  җ и л д ә сы н ала»  п о вестен ы ң  -  авто б и о гр аф и к  п овесть  
булуы . К еш ен е  д ан лау , зу р л ау  тем асы н ы ң  бирелеш е. Т ем а, п роблем а, идея, паф ос. И деал. 
Я зу ч ы  стиле.
Мөдәррис Әгъләмовның «Каеннар булсаң иде», «Учак урыннары» шигырьләре.
Ш агы й р ьн ең  то р м ы ш  ю лы , и җ аты  б елән  тан ы ш ты ру . К л асси к  ш и гы р ьгә  йөз то ты п  и җ ат  
итүе. К еш ен е  д ан лау , зу р л ау  тем асы н ы ң  бирелеш е. Л и р и к  әсәрләргә ан али з ясау  
үзен ч әлекләре . Л и р и к  ж анрлар : гр аж д ан л ы к  ли ри касы , күң ел  лири касы . Ә д әб и  алы м нар: 
кабатлау , ян әш әл ек , карш ы  кую , ү тк ән гә  әй л ән еп  кай ту  (ретросп екц и я). Ш и гы р ь  төзелеш е. 
Я зу ч ы  стиле: эк зи стен ц и ал ь  баш лан гы ч. (2  сәгать).
Й о м гакл ау  д әресе
Дәрестән тыш уку өчен әсәрләр

1. Д әр есләр гә  әзерлән гән д ә, вакы тл ы  м атбу гат  м атер и ал л ар ы н а  м ө р әҗ әгать  и тә алу.
2. М әд и н ә  М әл и к о в а  “Ч әч к ә  б ал ы ”

3. Ф әү зи я  Б әй р әм о ва  “К ы ң гы р ау ”
4. Т атар  әд әб и яты н д а  ш агы й рәләр  иҗ аты : Л .Ш агы й р ьҗ ан , Э .М өэм и н ова , Н .С аф и на, 
Р .В әли ева , Б .Р әх и м о ва , Э .Ш әр и ф у л ли н а, А .М и н һаҗ ева. Ш агы й р әләр  и җ аты н  өйрәнеп , 
п роектлар  як л ау  дәресе.
5. Х әзер ге  татар  әд әб и яты н д а  яш ьл әр  иҗ аты . П р о ектл ар  як л ау  д әресе 
Ятлау өчен әсәрләр:

1. Г .Т у к ай  “М әх әб б әт” ш игы ре.
2. Ф ати х  К әр и м н ең  « С и б әл и  д ә си бәли »  як и  «А нт»  ш игы рьләре.
3. Р ави л  Ф әй зу л л и н н ы ң  “Я к т ы  м оң ” ш игы ре.
4. М ө д әр р и с  Ә гъ л әм о вн ы ң  “К аен н ар  булсаң  и д е” як и  “У ч ак  у р ы н н ар ы ” ш игы ре.
5. Т уф ан  М и ң н у л л и н н ы ң  « Ә л д ер м еш тән  Ә лм ән д әр»  м о ң су  ко м ед и ясен н ән  өзек.

9 нчы сыйныф
Әдәбият тарихы. Әдәбиятның чорларга бүленеше, үсеш баскычлары. Әдәби әсәрне 

эчтәлек һәм форма ягыннан тирәнрәк, тулырак бәяләү. Шигырь төзелешен өйрәнү, 
аның төрләрен аерып чыгару.
Сәнгать төре буларак әдәбият. С ән гать  тө р л әр е  һ әм  әдәбият. Ә д әб и ятн ы ң  б аш ка сәнгать  
тө р л әр е  ар асы н д а  уры ны . С үз сән гатен дә  то р м ы ш  м од елен  т ө зү  үзен ч әлекләре . Т о р м ы ш н ы  
һ әм  кеш ен ең  бай  рухи  д ө н ьясы н  тан ы п  б елүгә х езм әт  итүе. Ә д әб и ятн ы ң  әх л акы й  һ әм  эстети к  
як тан  кеш егә йогы н ты сы .
С үз сәнгате. Э стети к  идеал.
Әдәбиятның барлыкка килүе һәм үсеше. Г о м у м тө р к и  м әдән и ят  һ әм  әдәбият. И сл ам  
м әдәни яте . М ә д ә н и  һ әм  әдәби  кү р ен еш  бу лар ак  суф и чы лы к. Б олгар , А л ты н  У рда, К азан
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хан л ы гы , Т о р гы н л ы к  ч о р ы  м әдәни яте , әд әб и яты  (16 гасы рн ы ң  2 нче яр ты сы н н ан  19 нчы  
гасы рн ы ң  2 нче яр ты сы н а  кадәр) ту р ы н д а  м әгъ л ү м ат  бирү. Ә леге чорлар  әд әб и яты н д а  тө п  
тем а-м о ти вл ар , р о м ан ти к  сурәтлелек , ан ы ң  билгеләре. Ә сәр л әр н ең  К о р ъ ән  тәгъ л и м аты  белән  
сугары луы . Д ө н ьяв и  м о ти влар н ы ң  уры ны .
Ә д әб и ят  тари хы . Ә д әб и ятн ы ң  ч о р лар га  бүленеш е, ү сеш  баскы члары . У р та  гасы рлар  
ром анти зм ы . Д и н и  әдәби ят, д ө н ьяви  әдәбият. Ә дәби  ж анрлар .
XIX гасыр татар әдәбияты. Т атар л ар д а м әгъ р и ф әтчел ек  хәрәкәте . А ң л ы -белем л е, 
м әгъ р и ф әтл е  ш әхес кон ц еп ц и ясе, ан ы ң  бирелеш  үзен ч әл екл әр е . С үз сән гатен дә  яң а  тө р  һ әм  
ж ан р л ар н ы ң  аеры м лануы . Б у  чор әд әб и яты н д а  тө п  тем а  һ әм  м оти влар  б у лар ак  аң -белем , 
м әгъриф әт, әхлак , тәрби я. Т атар  м и л л әтен ең  уян ы рга, ү сәр гә  ти еш леге , х аты н -к ы з язм ы ш ы , 
алды н гы , б и гр әк  тә  рус м әдән и ятен ә  йөз то ту  кебек  м әсьәл әл әр н ең  кө н ү зәктә  торуы . 
Ә сәр л әр д ә  тө п  ко н ф л и кт  бу лар ак  и скелек  һ әм  яң ал ы к  көрәш е.
З.Бигиевнең «Ө лүф , як и  Г ү зәл  кы з Х әди чә»  р о м ан ы  (өзекләр). Д етек ти в л ы кка  н и гезлән гән  
сю ж еты . М атд и  һ әм  р у х и  б ай лы кка б әй ле  ту ган  конф ликт. Т өп  образлар , ал ар н ы ң  эш -гам әл е . 
А ер ы м  герой лар  ф аҗ и гасен ең  сәбәпләре.
Ә д әб и  п р о ц есс  (бары ш ); чор  әдәбияты . Ә д әб и ятта  тр ад и ц и ял әр  һ әм  яң ачалы к. ХХ гасыр 
башында сүз сән гатен ең  ш әр ы к  һ әм  р у с-Е вр о п а  әд әб и -ф әлсәф и , м әдән и  казан ы ш лар ы н  
үзләш терүе. М и л л ә т  п р о б л ем асы н ы ң  ү зәк к ә  куелуы , я зу ч ы л ар н ы ң  әхлакы й , ф әл сәф и  һәм  
әд әб и -эстети к  эзлән үләре , тәҗ ри б әләре . Ә д әб и ятта  я ң а  ю н әл еш л әр  һ әм  агы м н ар  б ар л ы кка  
килү. Я ң а  ти п  герой лар  м әй д ан га  чы гу.
Ф.Әмирханның «Х әят»  повесте. Х аты н -кы з азатлы гы , ш әхес  иреге, м әх әб бәт  

м әсьәл әл әр ен ең  ү зәк кә  куелуы . Д и н  кан у н н ар ы н а  н и гезлән гән  м и лли  то р м ы ш н ы ң  ру сч а  
яш әү  ү р н әге  белән  кар ш ы лы кк а  керүе. Х әят  образы , ан ы ң  рухи  ки ч ер еш ләр ен  ач у д а  әд и п н ең  
осталы гы , ал ы м -ч ар алар  м уллы гы . П о р тр ет  һ әм  п ей заж н ы ң  әд әб и -эстети к  ф ункциясе.
Э п и к  төр. П овесть . О бразлы лы к . К еш е образлары : тө п  герой , яр д әм ч е  герой , катн аш у ч ы  

герой лар , җ ы ел м а  образлар . П ейзаж , п ортрет. П сихологи зм .
Г.Камалның «Б ан крот»  ком едиясе. Я л ган  б ан кр о тл ы к ка  чы гу  в акы й гасы н ы ң  р еаль  җ ирлеге. 
К о м ед и яч ел  кон ф ли кт. С и р аҗ етд и н  образы . Ә сәрдә кө л ү  алы м н ары . Ш у л  чор  татар  
җ әм гы ятен д әге  ки м ч ел ек ле  як л ар н ы ң  усал  тән кы й тьл ән ү е . Ә сәрдә кү тәр ел гән  м әсьәл әл әр н ең  
зам ан чалы гы . Г .К ам ал  әсәр ен ең  Н .А .О стр о в ски й н ы ң  “Ү з кеш еләр  -  ки л еш ер б ез” ко м ед иясе 
б елән  охш аш лы гы .
Драматургия жанрлары. Комедия. Автор идеалы. Язучы стиле.
1917 -  1940 еллар әдәбияты. Ә леге д әвер д ә  татар  әд әб и яты н ы ң  берн и ч ә этап  аш а үтүе. 
Ч о р га  кы скача  күзәтү . И җ ти м агы й -тар и х и , со ц и ал ь-м әд ән и  ш артлар . Ә д әб и ятта  сы й ф ат 
ү згәреш е, аң а  и д ео ло ги я  тәэси ре. Ә д әб и ятта  тар и х и -и җ ти м агы й  вакы й галарн ы ң  
сурәтлән еш е.
М.Галәүнең « М ө һ аҗ и р л әр »  р о м ан ы  (өзекләр). Р о м ан д а  19 йөз ах ы р ы  татар  то р м ы ш ы  
сурәтлән ү . И л -х ал ы к  то р м ы ш ы н ы ң  бер  гаи лә  эчен д әге  кар ш ы лы кл ар  р әв еш ен д ә  сурәтләнүе. 
Ә сәрдә татар л ар н ы ң  яш әү  рәвеш е, сы й ф ат-б и л гел әр е  ч агы л ы ш  табу. Т өрле соц и аль  
катлаулар  торм ы ш ы . Х ал ы кн ы ң  властька , д и н  әһ елл әр ен ә  м өн әсәбәте. Ә сәрд әге  тө п  
образлар , аларн ы ң  х ар актер  сы й ф атлары . Т атар  җ әм гы ятен д ә  х аты н -к ы зн ы ң  уры ны , роле. 
С аҗ и д ә образы .
Э п и к  тө р н ең  бер ж ан р ы  бу лар ак  ром ан. Ә д әб и  әсәрдә у р ы н  һ әм  вакы т (хрон отоп ).
Бөек Ватан сугышы еллары әдәбияты. Б ө ек  В атан  су гы ш ы  ел л ар ы н д а  татар  әдәбияты . 
Л и р и к а  һ әм  п у б л и ц и сти к ан ы ң  ал га  чы гуы . К еч е  ж ан р л ар н ы ң  активлаш уы . Т өп  тем а- 
м оти влар , проблем алар . С у гы ш  ч ы н б ар л ы гы  һ әм  ан ы  су р әтл әү  үзен ч әлекләре .
Г.Кутуйның «С агы ну»  нәсере. Л и р и к  герой  ки ч ер еш ләр ен ең  ч агы л у  үзен ч әлеге . С урәт 
ч ар ал ар ы н ы ң  әдәби  ф ун кц иясе .
С им вол , деталь . Ә д әб и  алы м нар: кабатлау , ян әш әл ек , карш ы  кую , ү ткән гә  әй л ән еп  кайту  
(ретросп екц и я).
Муса Җәлилнең « М о аб и т  д әф тәрләре»н нән : «Җ ы рлары м », «К ош чы к» , « Т и к  б у лса  иде 
ирек» , «Ы ш ан м а» , « К аты йльгә» , «Б ер  ү гет»  ш игы рьләре .
Т о р м ы ш  ю лы , б аты р л ы гы  һ әм  иҗ аты . Ш агы й р ь  и җ аты н ы ң  ч о р лар га  бүленеш е. Т о ткы н л ы к
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ч о р ы  и җ аты н ы ң  үзен ч әл екл әр е: ко л л ы ктан  коты лу  ч ар асы  б у лар ак  үлем , ан ы ң  үлем сезл ек кә  
илтүе; В атан га  бирелгән лекн е, ту гр ы л ы кн ы  раслау ; д о ш м ан га  н әф р әтн ең  ч агы л ы ш ы  һ.б. 
Ш и гы р ьләр ен ең  сән гатьч ә  эш лән еш е: кабатлау , эп и тет , м етаф ора, ан ти теза , р и то р и к  
эн д әш ләр н ең  х и с  д әр әҗ әсен  ар тты р у га  х езм әт  итүе. Т р ад и ц и о н  си м во л и к  об р азл ар н ы ң  яң а  
тө см ер л әр гә  баю ы .
Ш агы й р ь  иҗ аты н , кө р әш ен  ч агы л д ы р ган  әдәби  һ әм  ф ән н и  хезм әтләр .
Ә.Еникинең «К ем  җ ы р л ад ы ?»  х и кәясен д ә  сугы ш  ф аҗ и гасе  чагы лы ш ы . Я р ал ы  
л ей тен ан тн ы ң  яш әү -ү л ем  х ал әтен д әге  к и ч ер еш ләр ен ең  ту ган  як, ту ган  җ ир, ата-ана, сөй гән  
кеш е як ы н л ы гы н  калк ы ты п  кую ы , ал ар н ы ң  яш әеш  м әгъ н әсе  б у лу ы н  ачуы . “Б ал а” х и кәясен д ә  
яш ь  со л д ат  Зар и ф н ы ң  күң ел  ки череш ләре, рухи  б аты р л ы гы  сурәтлән ү . “А н а  б елән  кы з” 
х и кәясен д ә  сугы ш  ш ар тлар ы н д а  яш әгән  кеш ел әр н ең  күң ел  х ал әтен , сабы рлы к-түзем леген , 
өм ет х и сен  әдәби  д етал ьл әр , су р әт  ч ар ал ар ы  аш а у к у ч ы га  җ и ткер ү  .
Ә сәр н ең  эч тәл ек  һ әм  ф орм асы . Э чтәлек : вакы йга, күренеш , яш ер ен  эчтәлек , контекст. 
К о м п ози ц и я: ты ш к ы  һәм  эч ке  коры лы ш .
Сугыштан соңгы һәм 1960-80 нче еллар әдәбияты. Х Х  гасы рн ы ң  и кен че яр ты сы н д а  татар  
әд әб и яты н ы ң  м и лли  н и гезләр гә  кайтуы . Ә леге  ч о р д а  я ң а  ж анрлар , тем а-м о ти вл ар , әдәби  
ф орм алар  б ар л ы к ка  килү. Ә д әб и ятн ы ң  яң ал ы к к а  ом ты лы ш ы : яң а  и җ ади  агы м н арга, ж анр  
ф орм алары н а, тем ал ар га  м ө р әҗ әгать  итү, әдәби  герой  м әсьәл әсен д ә  эзләнүләр . А затлы к, 
ш әхес  иреге, ф и кер  х ө р л еге  м әсьәл әл әр ен ең  куелы ш ы .
Х.Туфанның « К ай сы гы зн ы ң  кулы  җ ы лы », « К и ек  казлар»  ш и гы рьләре . И җ аты н ы ң  ч о р лар га  
бүленеш е. Т о ткы н л ы к  ч о р ы  и җ аты н а  караган  ш и гы р ьл әр ен д ә  кеш егә х ас  х и с-к и ч ер еш л әр н ең  
төрлелеге . С агы ш , сагы ну, то р м ы ш  гад ел сезл еген ә  ач ы н у н ы ң  алгы  п л ан га  чы гуы . Л и р и к  
герой  кү ң ел ен д әге  ө м ет-ы ш ан ы ч н ы ң  ки л әч әк  м ату р лы гы  б улы п  ачы луы . С у р әт  чар ал ар ы  
м уллы гы .
Л и р и к  ж анрлар : кү ң ел  лири касы , ф әл сәф и  лирика. Л и р и к  герой , л и р и к  “ м и н ” , автор  образы , 
автор  п озиц и ясе . Р и тм  һ әм  ри ф м а, тезм ә, строф а
И.Юзеевнең “ С агы ш л ы  м и р ас” , “Г асы р  ки ч кән  ч акта” , “Б ез” , “К ал д ы р , аккош , к ау р ы ең н ы ” 
ш и гы рьләре . Ш агы й р ьн ең  р о м ан ти к  ш и гъ р и ят  вәки ле б улы п  тан ы луы . Л и р и к  героен ы ң  
тө р л е  тө см ер л әр д ә  ч агы л ы ш  табуы : яш ьл еген , ан ы ң  сер ле  таң н ар ы н  сагы нучы ; аш кы н  хисле, 
көчле р у х л ы  ш әхес; м әх әб б әт  у ты н д а  ян у ч ы  гаш ы й к  һ.б. Ә д и п н ең  ту ган  җ ир, тел , ата-ан а, 
әх л акы й  кы й м м әтл әр  саклан ы ш ы , Җ и р , Г ал әм  я зм ы ш ы  кебек  м әсьәл әл әр гә  актив  м өрәҗ әгать  
итүе. “ Ө ч әү  ч ы к ты к  ерак  ю л га” п о эм асы н д а  ч о р -зам ан  м әсьәл әл әр н ең  өч герой  я зм ы ш ы  аш а 
сурәтлән еш е. С и м во л и к  образларн ы ң , әдәби  д етал ьл әр н ең  автор  и деясен  ач уд агы  роле. 
Ә сәрдә су р әтл ән гән  дө н ья . Т е л -с т и л ь  ч ар ал ар ы  (лекси к , сти ли сти к , ф о н ети к  ч аралар  һәм  
тр о п л ар )
А.Гыйләҗевның « Җ о м га көн, кич  белән »  повесте. Ә д и п н ең  кы ры с р еал и зм га  н и гезлән еп  
язуы . Ә сәрд ә  әх л ак  тәрби ясе , ата -ан а  кар ш ы н д агы  буры ч, н ам у с җ авап л ы л ы гы  кебек  
тө ш ен ч әл әр н ең  гы й б р әтл е  вакы й га-к ү р ен еш л әр д ә  чагы лы ш ы . Б и би н у р  кар чы к  образы : 
изгелеге , көчле рухы , м и лли  х ар актер  б улы п  ачы луы . К о р б ан ч ы л ы к  и деясен ең  чагы лы ш ы . 
Ә сәрдә си м во л и к  об р азл ар н ы ң , әдәби  д етал ьл әр н ең  роле. Ә сәр  и сем ен ә салы н ган  ти р ән  
м әгънә.
Т ем а, п роблем а, идея, паф ос. Т екст: эп и гр аф , б аш лам  (пролог), б етем  (эпилог). Ч әч м ә  сөй ләм  
үзен ч әлекләре .
Н. Фәттахның «И тел  суы  ака то р у р »  р о м ан ы  (өзекләр). Ә сәрд ә  б о р ы н гы  баб алары бы з -  
б олгарлар  то р м ы ш ы н ы ң , го р еф -гад әтл әр ен ең  м авы кты ргы ч, гы й б р әтл е  в акы й гал ар д а  
сурәтлән еш е. Р о м ан д а  тар и х и  д ө р есл ек  һ әм  автор  у й лан м асы . Т өп  образлары , ал ар н ы ң  эш - 
гам әлен дә  ач ы лган  х ар актер  сы й ф атлары . И тел  образы .
П ер со н аж , х арактер , тип . “Э зо п  т ел е” .
Т.Миңнуллинның «К у лъяулы к»  м у зы каль  драм асы . Ә сәр н ең  сю ж ет-ко м п о зи ц и ясе , 
ко н ф л и кт  үзен чәлеге. Т атар  м и л л әтен ә  х ас  б улган  го р еф -гад әтл әр л әр н ең  о н ы ты л а  бар у ы н а 
борчы лу  идеясе. “Б әх ет” тө ш ен ч әсен  аң лау-аңлату . К у л ъ яу л ы к  образы на, җ ы р га  салы н ган  
м әгънә. А вто р  позициясе.
М у зы кал ь  драм а. А вто р  образы , автор  позициясе.
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Хәзерге әдәбият. Х Х -Х Х 1 гасы рлар  ч и ген д ә  татар  әд әб и яты н д а  сы й ф ат  үзгәреш ләре , 
э зл ән ү л әр н ең  “яң а  д у л к ы н ” б улы п  күтәрелүе. С о вет  һ әм  п о стсо вет  зам ан ы н а  тән кы й д и  бәя 
биргән , ш әхес һ әм  җ әм гы ять  кар ш ы лы гы н  чагы л д ы р ган , ил  тар и х ы н д агы  олы  этап лар н ы ң , 
аер ы м  ш әх есл әр н ең  сурәтен  ту д ы р ган  әсәрләр  язы лу. П си х о л о ги к  б аш л ан гы чн ы ң  алга 
ч ы гу ы  аш а ш әх ес  то р м ы ш ы , эчке  д ө н ьясы н ы ң  та р и х и -и җ т и м а гы й  ч ы н б ар л ы к тан  өстен  
булуы н  раслау.
Дөнья әдәбиятының барышы. Т атар , рус  һ әм  ч и т  ил  әд әб и ятл ар ы  ар асы н д а күп төрле  
б әй лән еш ләр . М әң гел ек  тем ал ар  һ әм  образлар .
З.Хәкимнең “ Т елсез кү к е” д р ам асы н д а  р етр о сп екти в  ал ы м  яр д әм ен д ә  х ал ы к  то р м ы ш ы н ы ң  
ки ң  п о н ар ам асы н  ч агы лды ру. М и л л ә т  язм ы ш ы н ы ң  в акы й гал ар н ы  и ң л әп  үтүе. А та -б аб а  тел ен  
белү, җ ы р -м о ң ы н  ө й р ән ү н ең  ч и к ләр н е  б елм и  то р ган  изге тө ш ен ч ә  буларак ачы луы . Ш әх ес  
һ әм  си стем а  кар ш ы лы гы н а н и гезлән гән  конфликт, ан ы ң  чиш елеш е. Зариф  һ әм  З ы ятд и н  
образлары . Т атар җ ы р -м о ң ы н ы ң  си м во л и к  образ буларак ту ган  җ и р  м атурлы гы н, х ал ы кн ы ң  
ф аҗ и гале  язм ы ш ы н , тел әк -ө м етен  чагы лды руы .
Д р ам а ж ан р ы  һ әм  ж ан р  ф орм алары .
Ф.Садриевның «Т аң  җ и л е»  ро м ан ы  (өзекләр). К ы р ы с ч ы н б ар л ы к н ы ң  р о м ан ти к  алы м нар  
аш а сурәтлән үе. К ө н к ү р еш  в акы й гасы н ы ң  и лк ү л әм  әһ әм и ятл е  и җ ти м агы й , соц и аль-м әд ән и , 
әх л акы й  м әсьәл әл әр гә  б ары п  тоташ уы . Р о м ан д а  со вет  җ әм гы ятен ең  ки скен  тән кы й тьлән үе . 
К еш е һ әм  җ әм гы ять  карш ы лы гы . Н у р и асм а  образы : м и л л и  йөзе, х ар актер  сы й ф атлары , 
яш әеш  идеалы . Н ам у сл ар ы н а  х ы ян әт  и ткән  типлар .
Ч әчм ә сө й л әм  үзен ч әлекләре .
Зөлфәтнең «Т ам ы р көлләре» , « Т о й гы л ар д а  ал ты н  яф р ак  ш авы » ш и гы рьләре . Ш агы й р ьн ең  
кл асси к  тр ад и ц и ял әр ен ә  йөз тотуы . Ш и гы р ьл әр ен ең  х ал ы к  язм ы ш ы н а  б әй ле  п у бл и ц и сти к  
яң гы раш ы . Зам ан  со р ау лар ы н  К еш е ш әхесе, ан ы ң  х и с-к и ч ер еш л әр е  аш а ч агы л д ы р у чы  
ф әл сәф и -л и р и к  ш агы й рь  б улы п  тан ы луы . И җ аты н д а  ч и ч ән л ек  рухы .
Ш и гы р ь  си стем ал ар ы  ту р ы н д а  м әгъ л ү м ат  
Дәрестән тыш уку өчен әсәрләр:

1. Ф .Л аты й ф и . “Х ы ян әт” .
2. Г .Ә псәләм ов . “А к  тө н н әр ” .
3. Г .Б әш и ров . “ С ар у т” .
4. “Я л к ы н ” ж у р н ал ы  -  м и н ем  р у х и  ю л д аш ы м ”

Ятлау өчен әсәрләр:
1. Ф.Әмирханның «Хәят» повестеннан бер өзек
2. Г.Кутуйның «Сагыну» нәсере
3. Муса Җәлилнең “Кошчык” шигыре
4. Х.Туфанның «Кайсыгызның кулы җылы» шигыре
5. И.Юзеевнең “Калдыр, аккош, каурыеңны” шигыре.

Английский язык
5 класс

Предметное содержание речи
1. В заи м о о тн о ш ен и я  в сем ье, с друзьям и . В неш н ость . Д о су г  и у в л еч ен и я  (П раздни ки ). 

П окупки . П ереп иска.
2. Ш ко л а  и ш к о льн ая  ж и зн ь, и зучаем ы е п р ед м еты  и о тн о ш ен и е  к ним.

3. Р о д н ая  стр ан а  и стр ан а /стр ан ы  и зу чаем о го  язы ка. И х  гео гр аф и ч еско е  п олож ен ие, кли м ат, 
погода, столи ц ы , их  досто п р и м еч ател ьн о сти .

Графика и орфография
Зн ан и е  п рави л  ч тен и я  и н ап и сан и я  н овы х слов, о то б р ан н ы х  д ля  д ан н о го  этап а  о б у чен и я  и 
н авы ки  их п р и м ен ен и я  в р ам ках  и зучаем ого  л екси к о -гр ам м ати ч еско го  м атериала.
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Фонетическая сторона речи
Н авы ки  ад ек ватн о го  п р о и зн о ш ен и я  и р азл и ч ен и я  н а слух  всех  зву ко в  ан гл и й ск о го  язы ка; 

со б л ю ден и е п р ави л ьн о го  у д ар ен и я  в словах  и ф разах . Ч л ен ен и е  п р ед ло ж ен и й  н а см ы словы е 
группы . С о б л ю д ен и е п р ави л ьн о й  и н то н ац и и  в р азл и чн ы х  ти п ах  предлож ен ий .

Лексическая сторона речи
Ф о р м и р о ван и е о б ъ ем а п р о д у к ти вн о го  и р ец еп ти вн о го  лекси ч еско го  м и н и м у м а за  сч ет  

л екси ч ески х  средств, о б сл у ж и ваю щ и х  новы е тем ы , п р о бл ем ы  и си туац и и  общ ения. 
вкл ю чаю щ и х  у сто й ч и вы е сл овосоч етан и я, оц ен очн ую  л ексику , р еп л и к и -к л и ш е  речевого  
эти кета , о тр аж аю щ и е культуру  стран  и зу чаем о го  я зы к а  (300 л екси ч ески х  единиц). Р азви ти е  
н авы ков  их р асп о зн аван и я  и  у п о тр еб л ен и я  в речи.
Зн ан и е  о сн о вн ы х  сп особов  словооб разован и я:
а) аф ф иксац и и :

•  су щ естви тел ьн ы е с су ф ф и к сам и  -ish, -ian, -er, -ese
•  ч и сли тел ьн ы е с су ф ф и ксам и  - te e n  (n ineteen ), -ty  (six ty), -th  (fifth )

- ing  (sw im m ing , read ing )
б) словослож ени я: су щ естви тел ьн о е  +  су щ естви тел ьн о е  (foo tba ll)
в) ко н вер си и  (о б р азо ван и е  су щ естви тел ьн ы х  от н ео п р ед ел ен н о й  ф о р м ы  гл аго л а  -  to  ch an g e  -  

change).
Р асп о зн ав ан и е  и и сп о л ьзо ван и е и н тер н ац и о н ал ьн ы х  слов  (doctor).

Г рамматическая сторона речи
Зн ан и е п р и зн ако в  и н авы ки  р асп о зн аван и я  и у п о тр еб л ен и я  в реч и  п р ед ло ж ен и й  с н ач ал ьн ы м  

It и с н ач ал ьн ы м  T here  +  to  b e  ( I t ’s cold. I t ’s fiv e  o ’clock. I t ’s in teresting . T here  are  a lo t o f  trees 
in  th e  park);

•  р азл и чн ы х  ти п о в  во п р о си тел ьн ы х  п р ед ло ж ен и й  (общ ий , сп ец и альн ы й ,
•  ал ьтер н ати вн ы й , р азд ел и тел ьн ы й  воп росы  в P resen t S im ple, P resen t C ontinuous,
•  о б о р о та  to  b e  g o in g  д ля  о п и сан и я  соб ы ти й  в бу ду щ ем  врем ени ;
•  п о бу д и тел ьн ы х  п р ед ло ж ен и й  в у тв ер д и тел ьн о й  (B e carefu l!) и о тр и ц ател ьн о й  (D o n ’t 

w o rry .) ф орм е.
•  зн ан и е  п р и зн ако в  и  н авы ки  р асп о зн аван и я  и  у п о тр еб л ен и я  м о д ал ьн ы х  глаголов  can, 

m ust;
•  о п ред елен н ого , н ео п р ед ел ен н о го  и  н улевого  артиклей ;
•  н еи сч и сляем ы х  и  и сч и сляем ы х  су щ естви тел ьн ы х  (a  flow er, snow ) су щ естви тел ьн ы х
•  в ф у н кц и и  п р и л агател ьн о го  (a rt gallery ), п р и тяж ател ьн о го  п ад еж а и м ен
•  сущ естви тельн ы х ,
•  степ ен ей  ср авн ен и я  п ри л агател ьн ы х , в то м  числе, о б р азо ван н ы х  не по  п равилу  (g o o d - 

b e tte r- the  best);
•  л и ч н ы х  м есто и м ен и я  в и м ен и тел ьн о м  (m y) и  о б ъ ек тн о м  (m e) п адеж ах ,
•  наречи й , окан ч и ваю щ и еся  н а - l y  (early), а так ж е  со вп ад аю щ и х  по ф орм е с
•  п р и л агател ьн ы м и  (fast, h igh);
•  ко л и чествен н ы х  ч и сли тел ьн ы х  свы ш е 100; п ор яд ко вы х  ч и сли тел ьн ы х  свы ш е 20.

6 класс

Предметное содержание устной и письменной речи.
П р ед м етн о е  со д ер ж ан и е у стн о й  и п и сьм ен н о й  речи , п р ед лагаем о е в авто р ско й  п рограм м е, 
п олн остью  вкл ю чает  тем ы , п р ед у см о тр ен н ы е стан д ар то м  по  и н о стр ан н ы м  язы ка. Р яд  тем  
р ассм атр и вается  б олее  подробно .
У чащ и еся  у ч атся  о б щ аться  в си ту ац и ях  со ц и ал ьн о -б ы то во й , у ч еб н о -тр у д о во й  и со ц и ал ьн о 
ку л ьту р н о й  сф ер об щ ен и я  в р ам ках  сл ед у ю щ ей  тем ати ки :
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Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, 
хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. 
Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. 
Правильное питание. Отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. 
Взаимоотношения с друзьями.
Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 
телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, Интернет). Животные на воле и 
в неволе. Путешествия.
Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, 
между учащимися. Правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Учебные 
предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, 
учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль 
английского и русского языков в современном мире.
Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт, 
достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 
Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные условия, 
погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в Великобритании, 
США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. Достопримечательности Лондона и 
Москвы. Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги/сказки).

Лексическая сторона речи.
Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания 
и расширения потенциального словаря:
а) аффиксацией:
• суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -ment, -ity, -ance / - 
ence, -ing;
• префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -able / -ible, 
-ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing;
• префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en;
• префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly;
б) конверсией:
• прилагательными, образованными от глаголов: to clean -  a clean room;
• прилагательными, образованными от существительных: cold -  cold weather;
в) словосложением типа:
• прилагательное + существительное: blackboard;
• прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking.

Г рамматическая сторона речи.
Школьники учатся употреблять в речи:
-  артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, 
морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с 
названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами 
собственными;
-  существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art gallery);
-  глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в пассивном 
залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have to, should); 
некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); конструкцию to be going to для 
выражения будущего действия; конструкцию there is /  there are в Past Simple;
-  причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active, Present / 
Past / Future Simple Passive;
-  числительные: большие количественные числительные (100-100.000.000.), даты;
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-  сп ец и ал ьн ы е вопросы
-  ал ьтер н ати вн ы е вопросы : D o  y ou  go  to  school b y  b u s o r by  u n derg round?
-  р азд ел и тел ьн ы е во п р о сы  с гл аго л ам и  в P resen t, Past, F u tu re  S im ple; P resen t P erfect; P resen t 
C on tinuous: She w as nervous at th e  lesson , w a sn ’t  she?
T hey  h av e  n ev e r b een  to  th e  U S A , hav e  they?

7 класс
Предметное содержание устной и письменной речи.
-И н ф о р м ац и я  о себе (им я, возраст, хар актер , м есто  ж и тельства , л ю б и м ы е зан яти я  и 
р азвл еч ен и я  (у ч асти е  в в и кто р и н ах  и  кон курсах , интернет): х ар актер  и  у вл еч ен и я  друзей . 
-Б уд ущ ее н аш ей  п ланеты ; п р и р о д н ы е услови я, н аселени е, п о го д а  сто л и ц  ан гл о го во р ящ и х  
стран  и  Р осси и ;
-В ы д аю щ и еся  лю ди
-П р азд н и ки  и н ар о д н ы е п р и м еты  ан гл о го во р ящ и х  стран  (H allow e 'en ) и Р оссии .
- И сто р и и  и зо б р етен и й  средств  ко м м у н и кац и и  (телеграф , телеф он). С о вр ем ен н ы е средства  
ком м ун и кац и и : ком пью тер , телеф он , ф акс, эл ек тр о н н ая  почта, интернет.
- С тран ы  м и ра и их столи ц ы , н ац и о н ал ьн о сти  /  н арод ы  и язы ки , н а  ко торы х  он и  говорят. 
-Р о л ь  ан гл и й ск о го  язы к а  в со вр ем ен н о м  м ире. Р у сск и й  я зы к  как  язы к  м еж д у н ар о дн о го  
общ ения.
В ы д аю щ и еся  л ю д и  Р о сси и  и  их  вклад  в м ировую  ку льтуру
- Г ео гр аф и ч еск и е  и п р и р о д н ы е услови я, н аселени е, о ф и ц и ал ьн ы е язы к и  ан гл о го во р ящ и х  
стран  (В ел и ко б р и тан и и , С Ш А , К ан ады , А встрали и , Н о во й  Зелан д и и ) и Р оссии .
- П у теш естви я : кар та  м ира, ви д ы  тран сп орта.
-В заи м о о тн о ш ен и я  в сем ье, с д р у зьям и  и  сверстни кам и .
-К ар та  города. О р и ен тац и я  в городе. Т ранспорт.
-Ш ко л ьн ая  ж и зн ь
-Ш ко л ьн ая  ж и зн ь  зар у б еж н ы х  сверстни ков
-К р у г чтения: как  н ау ч и ться  п р ави л ьн о  ч и тать  книгу.
-Н еко то р ы е п р о бл ем ы  со вр ем ен н о го  подростка: вы бор  ш ко льн ы х  п редм етов , кар м ан н ы е 
д ен ьги , отказ от  курения.
-С порт: л ю б и м ы е ви д ы  сп орта, м еста д ля  зан яти й  спортом .
-Зд о р о вы й  образ ж и зн и

Грамматическая сторона речи.

В р ем ен а  гр у п п ы  S im ple, P resen t C on tinuous; P resen t P erfec t T ense, I w o u ld  lik e  to; L e t's  +  -ing, 
и сп о л ьзо ван и е  в ы р аж ен и я  I t’s w o rth  do ing  sm th, к о л и чествен н ы е и п ор яд ко вы е 
ч и сли тельн ы е, герун дий , м о д ал ьн ы е гл аго л ы  can, need.
А рти кли , C lauses w ith  w h o /th a t/w h ich , F u tu re  S im ple  (rev iew ) ,S ynonym s, T he P assiv e  V o ice  3 
fo rm s o f  irreg u la r V erbs(rev iew ), С ущ естви тел ьн ы е, зак ан ч и ваю щ и еся  н а : -tion /sion , -er/-or, - 
ance/-ence, -m ent, -ing/ity . -ist.
П р ед л о ги  м еста, М о д ал ьн ы е глаголы : M u st (have to), should , А б со л ю тн ы е ф орм ы  
п р и тяж ател ьн ы х  м естои м ен и й , степ ен и  ср авн ен и я  п ри л агател ьн ы х , C ond itional II: I f  +  P as t 
S im ple +  w o u ld ( m igh t) +  in fin itiv e
Н аречи я: о б р азо ван и е и кл асси ф и кац и я. П р и л агател ьн ы е и наречия: H ard /h ard ly , L a te /la te ly , 
N e a r/ nearly . H ig h / h ighly , степ ен и  ср авн ен и я  наречий.

8 класс

Предметное содержание устной и письменной речи.
-К л и м ат  и  п о го д а  в В ел и ко б р и тан и и , А встрали и , К ан ад е  и  Р оссии .
-Зем ля, В сел ен н ая  
-К о см о с и  человек
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-П р и р о д н ы е сти х и й н ы е бед стви я  
-П р и р о д а  и п р о бл ем ы  эко л о ги и  
-С р ед ства  м ассо во й  и н ф о р м ац и и
-Л ю б и м ы е п и сател и  м ои  и м ои х  зар у б еж н ы х  сверстн и ков  
-И звестн ы е л ю ди  
-В заи м о о тн о ш ен и я  в сем ье
-Н еко то р ы е п р азд н и ки  и тр ад и ц и и  ан гл о го во р ящ и х  стран
- П р о в ед ен и е  д о су га

Грамматическая сторона речи.
P resen t S im ple, P a s t S im ple; P as t C on tinuous, P resen t P erfect; P resen t P e rfec t C on tinuous; F u tu re  
S im ple; P a s t P erfect; ч и сли тел ьн ы е д ля  об о зн ачен и я  д ат  и б ольш и х  чисел;
C on d itio n a l I, II , III;. сл о во со ч етан и я  с ф о р м ам и  н а -ing  без р азл и чен и я  их  ф ун кц ий ; adjective; 
Н еи сч и сл яем ы е и и сч и сляем ы е су щ естви тел ьн ы е, R ep o rted  S peech 
C o m p lex  O b jec t

9 класс

Предметное содержание устной и письменной речи.
«М еж ли ч н о стн ы е в заи м о о тн о ш ен и я  с д р у зьям и  и в сем ье»

« Д о су г  и увл ечен и я»
« П у теш естви я»
« Р о д н ая  стр ан а  и стр ан ы  и зу чаем о го  язы ка»
« М еж ли ч н о стн ы е отн ош ен и я»
« Г л о б альн ы е п р о бл ем ы  со вр ем ен н о сти »
"П роблем а вы б о р а  п р о ф есси и »
«М ир м ои х  увл ечен и й »

Грамматика:
В и д о в р ем ен н ы е ф о р м ы  д ей стви тел ьн о го  залога. М о д ал ьн ы й  глагол  should. И сп о л ьзо ван и е  
P resen t C on tin u o u s для  вы р аж ен и я  бу ду щ его  врем ени . К о н стр у кц и я  lo o k /fee l/b e+  
п рилагательное . Т и п ы  во п р о си тел ьн ы х  п редлож ен ий . Р азд ел и тел ьн ы е вопросы . 
В и д о в р ем ен н ы е ф о р м ы  стр ад ател ьн о го  залога.
Р асп о зн ав ан и е  и у п о тр еб л ен и е  в р еч и  ви д о вр ем ен н ы х  ф о р м  P as t S im ple, P resen t P erfec t/ 
P resen t P erfec t C on tinuous. О п р ед ел ен н ы й  и н улевой  ар ти кл и  с гео гр аф и ч ески м и  н азваниям и . 
О тр и ц ател ьн ы й  аф ф икс U n-. С у ф ф и ксы  су щ естви тел ьн ы х  и п р и л агател ьн ы х  -sion, -tion, - 
m ent, -ive, -able. В о звр атн ы е м естои м ен и я. М о д ал ьн ы е гл аго л ы  can, m ust, should , o u g h t to, 
need. К о н стр у кц и и  I w o u ld  ra th e r . .., I w o u ld  p re fe r t o . ..
Ф у н кц и и  и н ф и н и ти ва  в п р едлож ен ии . П р ави л а  со гл асо ван и я  врем ен  в ко свен н о й  речи. 
У п о тр еб л ен и е  сл о ж н о п о д ч и н ен н ы х  п р ед ло ж ен и й  с п р и д ато ч н ы м  п р ед ло ж ен и ем  р еальн о го  
услови я. У п о тр еб л ен и е  и н ф и н и ти ва  с ч асти ц ей  to  и без ч асти ц ы  to; м о д ал ьн ы е гл аго л ы  can, 
m ust, m ay, should. К о н стр у кц и я  с и н ф и н и ти во м  ти п а  I asked  h im  to  do it. П р о сьб ы  и 
п р и к азан и я  в ко свен н о й  речи. С п ец и ал ьн ы е воп росы  в косвен н о й  речи. О б р азо ван и е н аречи й  
п ри  п о м о щ и  су ф ф и к са  - ly .
П р и тяж ател ьн ы е м естои м ен и я. З н ач ен и я  слов с ф орм ам и  н а -  ing. У п о тр еб л ен и е  
сл о ж н о п о д ч и н ен н ы х  п р ед ло ж ен и й  с п р и д ато ч н ы м  п р ед ло ж ен и ем  р еальн о го  условия. 
М о д ал ьн ы е глаголы : m ust, m ay, can, c a n ’t  в ф у н кц и и  в ы р аж ен и я  п редполож ени я . 
К он струкц и я : n o th in g  can  com p are  t o .  + n o u n  o r +  in g  form .

История
История древнего мира, 5 класс
В веден и е

О тку да  м ы  зн аем , как  ж и л и  н аш и  предки . П и сьм ен н ы е и сто ч н и ки  о прош лом .
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Д р евн и е со о р у ж ен и я  как  и сто ч н и к  н аш и х  зн ан и й  о прош лом . Р о л ь  ар х ео ло ги ч ески х  
р аско п о к  в и зу чен и и  и стори и  Д р евн его  мира.

С чет л ет  в и стори и . Х р о н о л о ги я  -  н ау ка  об и зм ер ен и и  врем ени . О пы т, к у л ьту р а  сч ета  
по  год ам  в др евн и х  государствах . И зм ен ен и е  сч ета  вр ем ен и  с н асту п л ен и ем  х р и сти ан ско й  
эры . О со бен н о сти  об о зн ачен и я  ф актов  до  н аш ей  эр ы  (о б р атн ы й  сч ет  лет). П р ед став л ен и е  о 
понятиях : год, век  (столетие), ты сяч ел ети е , эп о х а , эра.
Р А З Д Е Л  I. Ж И З Н Ь  П Е Р В О Б Ы Т Н Ы Х  Л Ю Д Е Й  
Т ем а 1. П ер во б ы тн ы е со б и р ател и  и охотники.

П р ед ставлен и е  о п о н яти и  « п ер во бы тн ы е лю ди». Д р евн ей ш и е лю ди . Д р евн ей ш и е 
л ю д и  -  н аш и  д ал еки е предки . П р ар о д и н а  человека. А р х ео ло ги ч ески е  св и д етел ьства  
п ер во б ы тн о го  со сто ян и я  д р евн ей ш его  человека. О руд и я тр у д а  и ск лады ван и е о п ы та  их 
и зготовлени я. С о би р ател ьство  и о х о та  -  сп особ ы  д о б ы ван и я  пищ и. П ер во е  вел и ко е  о ткры ти е 
ч ел о века  -  о вл ад ен и е огнем .

Р о д о вы е о б щ и н ы  о х о тн и ко в  и соби рателей . Р ассел ен и е  д р евн ей ш и х  лю дей  и его 
особен н ости . И сп ы тан и е  х олодом . О своен и е пещ ер. С тр о и тел ьство  ж и лищ а. О х о та  как  
осн о вн о й  сп особ  д о бы ч и  п и щ и  д р евн ей ш его  человека. Н о вы е о р у д и я  охо ты  д р евн ей ш его  
человека. Ч ел о век  разум н ы й . Р о д о вы е общ ины .

В о зн и кн о в ен и е  и ску сства  и рели гии . К ак  бы ла н ай ден а п ещ ер н ая  ж и во п и сь . Загадки  
д р евн ей ш и х  рисунков . Зар о ж д ен и е  веры  в душ у. П р ед став л ен и е  о р ел и ги о зн ы х  верован иях  
п ер во б ы тн ы х  охотн и ков  и соби рателей .
Т ем а 2. П ер во б ы тн ы е зем л ед ел ьц ы  и скотоводы .

В о зн и кн о в ен и е  зем л ед ел и я  и скотоводства. П р ед став л ен и е  о зар о ж д ен и и  
п р о и зво д ящ его  хозяй ства: м о ты ж н о е зем ледели е . П ер вы е ору д и я  тр у д а  зем ледельц ев . 
Р ай о н ы  р ан н его  зем ледели я . П р и р у ч ен и е  ж и вотн ы х . С ко то во дство  и и зм ен ен и я  в ж и зн и  
лю дей . П о сл ед стви я  п ер ех о д а  к п р о и зво д ящ ем у  х озяй ству . О сво ен и е рем есел. Г о н ч ар н о е  
дело, п ряден ие, ткачество . И зо б р етен и е  ткац к о го  станка.

Р о д о вы е о б щ и н ы  зем л ед ел ьц ев  и скотоводов . П лем я: и зм ен ен и е отнош ений .
У п р авл ен и е  п лем енем . П р ед став л ен и я  о п р о и сх о ж д ен и и  рода, плем ени . П ер во б ы тн ы е 
р ел и ги о зн ы е вер о ван и я  зем лед ел ьц ев  и скотоводов . Зар о ж д ен и е  культа.

П о явл ен и е  н ер авен ства  и зн ати . Р азв и ти е  рем есел . В ы д ел ен и е  р ем есл ен н и к о в  в 
общ ине. И зо б р етен и е  го н чар н о го  круга. Н ач ал о  о б р аб о тки  м еталлов. И зо б р етен и е  плуга. О т 
р о д о во й  о б щ и н ы  к соседской . В ы д ел ен и е  сем ьи. В о зн и кн о в ен и е  н ер авен ства  в об щ и н е 
зем ледел ьц ев . В ы д ел ен и е  зн ати . П р ео б р азо ван и е  п о сел ен и й  в города.

Т ем а 3. С чет  л ет  в истории.
И зм ер ен и е  врем ен и  по  годам . К ак  в д р евн о сти  сч и тал и  года. С чет лет, ко то р ы м  мы  

п ользуем ся. Л ето и сч и сл ен и е  от  Р о ж д еств а  Х ри стова. Н аш а  эра. « Л и н и я»  врем ени .
Р А З Д Е Л  II. Д Р Е В Н И Й  В О С Т О К  
Т ем а 4. Д р ев н и й  Е гипет.

Г о су д ар ство  н а б ер егах  Н ила. М есто п о л о ж ен и е  и п р и р о д н ы е условия. Зем л ед ел и е  в 
Д р евн ем  Е ги пте . С и стем а ор о ш ен и я  зем ель.

В о зн и кн о в ен и е  ед и н ого  го су д ар ства  в Е ги пте . У п р авл ен и е  страной .
К ак  ж и л и  зем л ед ел ьц ы  и рем еслен н и ки . Ж и тел и  Е гипта: от  ф ар ао н а до  п ростого  

зем ледельц а . Т руд  зем ледел ьц ев . С и стем а каналов . В  гостях  у  еги п тян ин а. Р ем есл а  и обмен. 
П и сц ы  со б и р аю т налоги.

Ж и зн ь  еги п етско го  вельм ож и. О чем  м о гу т  р ассказать  гр о б н и ц ы  вельм ож . В усадьб е  
вельм ож и. С л у ж ба вельм ож и . О тн о ш ен и я  ф ар ао н а  и его  вельм ож ей .

В о ен н ы е п о х о д ы  ф араонов . О тр яды  п еш и х  воинов. В о о р у ж ен и е  п ехоти нц ев . Б оевы е 
ко л есн и ц ы  египтян . Н ап р авл ен и я  во ен н ы х  п оходов  и зав о ев ан и я  ф араонов . Заво евател ьн ы е 
п о х о ды  Т у тм о са  III. Г л ав н ы е  го р о д а  Д р ев н его  Е ги п та : М ем ф ис , Ф ивы . П о явл ен и е  н аем н ого  
войска.

Р ел и ги я  др евн и х  египтян . Б о ги  и ж рецы . Х р ам ы  -  ж и л и щ а богов. М о гу щ ество  
ж рецов . Р асск азы  еги п тян  о свои х  богах. С вящ ен н ы е ж и во тн ы е и боги. М и ф  об О си р и се  и 
И сиде. С ет и О сирис. С уд О сириса. П р ед став л ен и е  д р ев н и х  еги п тян  о «ц ар стве  м ертвы х»:
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м ум ии, гробни ц а, саркоф аг. Ф араон  -  сы н  солнца. Б езгр ан и ч н о сть  власти  ф араона.
И ску сство  д р ев н и х  египтян . П ер во е  из ч удес света. В о звед ен и е  кам ен н ы х  пирам ид. 

Б о л ьш о й  С ф инкс. П и р ам и д а  Х еопса. В н еш н и й  вид и в н у тр ен н ее  у стр о й ств о  храм а. 
А р х ео ло ги ч ески е  откр ы ти я  в гроб н и ц ах  д р евн ееги п етски х  ф араонов . Г р о б н и ц а  ф араон а  
Т утан хам она. О браз Н еф ерти ти . И ску сство  д р ев н ееги п етско й  скульптуры . Э ксп о зи ц и я  
д р ев н ееги п етско го  и ску сства  в н ац и о н ал ьн ы х  м узеях  мира: Э рм и таж , Л увр , Б р и тан ски й  
музей.

П и сьм ен н о сть  и зн ан и я  др евн и х  египтян . Загад о ч н ы е п и сьм ен а и их  разгадка. 
И ер о гл и ф и ч еско е  письм о. И зо б р етен и е  м атер и ал а  и и н стр у м ен та  д ля  письм а. Е ги п етски е 
п апирусы . Ш к о л а  п о д го то вки  п исцов  и ж рецов. П ер во о сн о в а  н ау ч н ы х  зн ан ий . М атем ати ка , 
астроном ия. И зо б р етен и е  и н стр у м ен то в  о тсч ета  врем ени : со л н еч н ы й  календарь , водяны е 
часы , зв езд н ы е карты . Х р ан и тел и  зн ан и й  -  ж рецы .

Т ем а 5. З ап ад н ая  А зи я  в древности .
Д р евн ее  Д вуречье. С тр ан а  д ву х  рек. М есто п о л о ж ен и е, п р и р о д а и л ан д ш аф т  

Ю ж н о го Д ву р ечья . И р р и гац и о н н о е  зем ледели е . С х о ж есть  врем ен и  в о зн и кн о вен и я  государств  
в М еж д у р еч ье  и Н и л ьско й  доли н е. Ш у м ер ски е  го р о д а У р и У рук. Г л и н а  как  осн овной  
стр о и тел ьн ы й  и б ы товой  м атериал . К у л ьто вы е  со о р у ж ен и я  ш ум еров: сту п ен ч аты е б аш н и  от 
зем ли  до  неба. Б о ги  ш ум еров. Ж рецы . К л и н о п и сь. П и сц о в ы е ш колы . Н ау ч н ы е зн ан ия.

В ави л о н ск и й  ц арь  Х ам м у р ап и  и его  законы . Г о р о д  В ави л о н  -  гл авн ы й  в Д вуречье. 
З ако н ы  царя Х ам м урап и . П р и н ц и п  талиона.

Ф и н и ки й ски е м ореплаватели . Г ео гр аф и я , п р и р о д а  и зан яти я  н аселен и я  Ф иникии . 
С р ед и зем н о е м оре и ф и ни ки й цы . В и н о гр ад ар ство  и оливководство . В и д ы  рем есел . Р азви ти е  
то р го в л и  в го род ах  Б и бл , С идон , Тир. М о р ск ая  то р го в л я  и п иратство . К о л о н и и  ф иникийцев. 
Д р евн ей ш и й  ф и н и ки й ски й  алф авит.

Б и б л ей ски е  сказан и я. В етх и й  завет. Р ассел ен и е  д р евн еевр ей ски х  плем ен . 
О р ган и зац и я  ж изни , зан яти я  и б ы т д р евн еевр ей ски х  общ ин. Б и б л и я  как и сто р и я  в п редан иях  
евр ей ски х  плем ен . П ер ех о д  к еди нобож и ю . Б и б л и я  и В етх и й  завет. М о р ал ь  зап о вед ей  Б о га  
Я хве . И о си ф  и его  братья. Б и б л ей ски е  м и ф ы  и сказан и я  кА  и сто р и чески й  и н р ав ств ен н ы й  
о п ы т  евр ей ско го  народа.

Д р евн еевр ей ско е  ц арство . Б и б л ей ски е  сказан и я  о вой н ах  евреев  в П алести н е . Б о р ь б а  с 
ф и ли сти м лян ам и . Д р евн еевр ей ско е  ц ар ство  и п р ед ан и я  о его п ервы х  п равителях : С ауле, 
Д авиде, С олом оне. И ер у сал и м  как  сто л и ц а  царства. Х рам  б о га  Я х ве . Б и б л ей ски е  сказан и я  о 
героях.

А сси р и й ск ая  д ерж ава . Н ач ал о  о б р аб о тки  ж елеза. П о сл ед стви я  и сп о л ьзо ван и я  
ж елезн ы х  орудий  труда. А сси р и й ск о е  войско. П р и сп о со б л ен и я  д ля  п о беды  над  п ротивн иком . 
А сси р и й ск о е  ц арство  -  о д н а  из вел и ки х  д ерж ав  Д р евн его  м ира. З аво еван и я  асси р и й ски х  
царей . Н и н ев и я  -  сто л и ц а асси р и й ски х  ц арей -завоевателей . Ц ар ски й  д ворец . Б и б л и о тек а  
гл и н ян ы х  кн и г А ш ш рбан ап ала. А р х ео ло ги ч ески е  св и д етел ьства  асси р и й ск о го  искусства. 
Л еген д ы  об асси рий ц ах . Г и б ел ь  А сси р и й ск о й  держ авы .

П ер си д ская  д ер ж ава  «ц аря царей». Т ри  вел и ки х  ц ар ства  в З ап ад н о й  А зии . Г о р о д  
В ави л о н  и его  сооруж ен ия . Н ач ал о  ч екан к и  м о н еты  в Л идии . З аво еван и я  персов. П ер си д ски й  
ц арь  К и р  В ели ки й: его  п обеды , во ен н ы е х и тр о сти  и леген ды . О б р азо ван и е п ерси д ской  
д ер ж авы  (заво еван и е М и ди и , Л и ди и , В ави лон и и , Е ги пта). Ц ар ь  Д ар и й  П ервы й . « Ц ар ская  
д о р о га»  и «ц арская  почта» . С и стем а н ало го о бл о ж ен и я . В о й ско  п ер си д ско го  царя. Г ород  
П ер сеп о л ь  -  сто л и ц а  вел и ко й  д ер ж авы  древности .

Т ем а 6. И н д и я  и К и тай  в д р евн о сти
С во ео бр ази е  п утей  стан о вл ен и я  го су д ар ствен н о сти  в И н д и и  и К и тае  в период  

древности .
П р и р о д а  и лю ди  Д р евн ей  И н дии . С тр ан а  м еж ду  Г и м ал аям и  и океаном . Р ек и  И н д  и 

Ганг. Д ер евн и  среди  д ж ун глей . Р азв и ти е  о р о си тел ьн о го  зем ледели я . О сн о вн ы е зан яти я  
и нди йц ев . Р ел и ги я  ж и телей  Д р евн ей  И н дии . Д р евн ей ш и е города.

И н д и й ск и е  касты . М и ф  о п р о и сх о ж д ен и и  четы р ех  каст. О бряд  ж ер тво п р и н о ш ен и я
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богам . П ер и о д ы  ж и зн и  брахм ана. К асто в о е  общ ество: В ар н ы  и касты  зн атн ы х  воинов, 
зем лед ел ьц ев  и слуг. «Н епри касаем ы е» . Зн ан и я. К ни ги . В о зн и кн о в ен и е  буддизм а. 
О б ъ ед и н ен и е  И н д и и  ц ар ем  А ш ока.

Ч ем у  у ч и л  к и тай ск и й  м уд рец  К он ф уц и й . Г ео гр аф и я , п р и р о д а  и л ан д ш аф т В ел и ко й  
К и тай ско й  равн ин ы . Р еки  Х уанхэ  и Я нц зы . У ч ен и е  К он ф уц и я. К и тай ски е  иероглиф ы . 
К и тай ская  н ау ка  учтивости .

П ер вы й  вл астели н  ед и н о го  К итая. О б ъ ед и н ен и е  К и тая  п ри  Ц и н ьШ и х у ан е. 
Заво евател ьн ы е войны , р асш и р ен и е  тер р и то р и и  К итая. В ел и к ая  ки тай ск ая  стена. Д есп о ти я  
Ц и н ьШ и хуан а. С вер ж ен и е н асл ед н и ко в  Ц и н ьШ и хуан а. О тк р ы ти я  китайцев: ш елк, чай, 
бум ага, ком пас. В ел и ки й  ш елковы й  путь.

Р А З Д Е Л  III. Д Р Е В Н Я Я  Г Р Е Ц И Я  
Т ем а 7. Д р евн ей ш ая  Г реция.

М есто п о л о ж ен и е, п р и р о д а и лан дш аф т. Р о ль  м оря в ж и зн и  греков. О тсутстви е  
п о лн о во д н ы х  рек.

Г р еки  и критяне. Д р евн ей ш и е города: М и кен ы , Т и рин ф , П и лос, А ф и н ы . К р и тско е  
царство . К н о сск и й  дворец. М о р ск о е  м о гу щ ество  К рита . Т ай н а кр и тск о й  письм ен ности . 
Г и б ел ь  К р и тско го  царства. М и ф ы  о Т есее и М и н о тавр е , Д ед ал е  и И каре.

М и кен ы  и Троя. « А р х и тек ту р а  вели кан ов» . К ам ен н ы е л ьви н ы е ворота. Д р евн ей ш ее 
греч еское  письм о. Засел ен и е  островов  Э гей ско го  моря. Т р о ян ская  война. М и ф ы  о начале 
Т р о ян ск о й  войны . В то р ж ен и е  в Г р ец и ю  с север а  в о и н ствен н ы х  п лем ен  и его  последстви я.

П о эм а  Г о м ер а  «И лиада» . М и ф  о Т р о ян ск о й  войне. П о эм ы  «И ли ада»  и «О диссея» . 
М о р ал ь  поэмы .

П о эм а  Г о м ер а  «О ди ссея» . Г ео гр аф и я  стр ан стви й  ц аря  О диссея. М о р ал ь  поэмы . 
Р ел и ги я  д р евн и х  греков. Б о ги  Г рец и и . О сн о вн ы е зан яти я  греков  и их  покровители . 

Р ел и ги о зн ы е вер о ван и я  греков. П ан тео н  о л и м п и й ски х  богов. М и ф ы  о Д ем етр е  и П ерсеф он е. 
М и ф  о П ром етее. М и ф  о Д и о н и се  и Г еракле. М и ф  о сп о р е  А ф и н ы  с П осей дон ом .

Т ем а 6. П о л и сы  Г р ец и и  и их  б орьб а  с п ер си д ски м  н аш ествием .
Н ач ал о  о б р аб о тки  ж елеза  в Г рец и и . В о зн и кн о в ен и е  п оли сов  -  го род ов-госд арств  

(А ф ины , С парта, К ори н ф , Ф ивы , М и леет). С о здан и е греч еского  алф авита.
Зем л ед ел ьц ы  А тти ки  тер я ю т  зем лю  и свободу. М есто п о л о ж ен и е  и п р и р о д а А ттики . 

Д еф и ц и т  зем ли . П ер ен асел ен н о сть  А ттики . О сн о вн ы е зан яти я  н аселен и я  А ттики: 
садоводство , ви н оград арство , оливководство . З н ать  и д ем о с в А ф и н ско м  полисе. А р ео п аг  и 
архонты . З ако н ы  Д ракон та. Д о лго во е  рабство . Н ар астан и е  н ед о во л ьства  дем оса.

Зар о ж д ен и е  д ем о к р ати и  в А ф инах . Д ем о с во сстает  п роти в  зн ати . Д ем о кр ати чески е  
р еф о р м ы  С олона. О тм ен а  д о л го в о го  рабства. П ер ем ен ы  в у п р ав л ен и и  А ф и н ам и . Н ар о д н о е  
со б р ан и е и гр аж дан е А ф ин . С о здан и е вы б о р н о го  суда. С о л о н  о свои х  законах .

Д р евн яя  С парта. Г ео гр аф и я , п р и р о д а  и л ан д ш аф т Л акони и . П о л и с  С парты . З аво еван и е 
сп ар тан ц ам и  Л ак о н и и  и М ессен и и . С п ар тан ц ы  и илоты . С п ар та  -  во ен н ы й  лагерь. 
У п р авл ен и е  С п ар то й  и войском . С п ар тан ско е  восп итани е. « Д етский »  сп особ  голосован ия . 
Л еген д а  о п оэте Т иртее.

Г р еч еск и е  ко л о н и и  н а б ерегах  С р ед и зем н о го  и Ч ер н о го  морей. П р и ч и н ы  колон изац ии . 
В ы б о р  м еста  для  колон ии . Р азв и ти е  м еж п о ли сн о й  торговли . Г р еки  и скиф ы  н а берегах  
Ч ер н о го  моря. О тн о ш ен и я  колон и стов  с м естн ы м  населени ем . Е д и н ств о  м и р а  и ку льтуры  
элли н ов . Э л л ад а  -  колы бель  гр еч еско й  культуры .

О л и м п и й ск и е и гр ы  в древности . П р аздн и к , о б ъ ед и н явш и й  элли н ов . О л и м п и я  -  город, 
где зар о д и л ась  тр ад и ц и я  О л и м п и й ск и х  игр. П о д го то в к а  к о б щ егр ечески м  играм . А тлеты . 
П ять  н езаб ы ваем ы х  дней. В и д ы  состязан и й . Н агр ад ы  п обеди телям . Л еген д ы  о зн ам ен и ты х  
атлетах . В о звр ащ ен и е  в р о д н о й  город. В о сп и тател ьн ая  р о л ь  О л и м п и й ски х  игр.

П о б ед а  греков  над  п ер сам и  в М ар аф о н ско й  битве. Т ак ти к а  и гер о и зм  стратега  
М и льти ад а. Г р еч еск ая  ф аланга.

Н аш естви е  п ер си д ски х  вой ск  на Э лладу. П о д го то в к а  эл л и н о в  к н о во й  войне.
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В то р ж ен и е п ерсов  в Э лладу. З ащ и та  Ф ерм опи л . П о д в и г  тр ех со т  сп ар тан ц ев  и ц аря  Л еонида. 
С ал ам и н ско е  сраж ен и е. Р о ль  Ф ем и сто кл а  и аф и н ско го  ф л о та  в п обеде  греков. Р азгр о м  
п ерсов  п ри  П латеях . П р и ч и н ы  п о беды  греков.

Т ем а 9. В о звы ш ен и е  А ф и н  в V  веке до  н.э. и р асц вет  д ем ократи и .
П о след стви я  п о беды  над п ерсам и  д л я  А ф ин. А ф и н ски й  м орской  сою з. У стан о влен и е  

вп о л и са  власти  д ем о са  -  д ем ократи и .
В  гаван ях  аф и н ско го  п о р та  П и рей . В  во ен н ы х  и то р го вы х  гаван ях  П ирея. В о ен н ы й  и 

то р го в ы й  ф лот. Г р аж д ан ск о е  и н егр аж д ан ско е  н аселен и е А ф и н ско го  полиса. П ош ли н ы . 
Р аб ств о  и р аб ск и й  труд . А ф и н ы  -  кр у п н ей ш и й  ц ен тр  р ем есл а  и торговли .

В  городе боги н и  А ф ины . Г о р о д  А ф и н ы  и его рай он ы . М и ф  о р о ж д ен и и  боги н и  
А ф и н ы . Р ай о н  К ерам ик . П о су д а  с кр асн о ф и гу р н ы м и  и ч ер н о ф и гу р н ы м и  ри сун кам и . А го р а  -  
главн ая  п ло щ ад ь  А ф ин. Б ы т  аф инян . Х р ам ы  А крополя. О со бен н о сти  ар х и тек ту р ы  храм ов. 
Ф идий.

В  аф и н ски х  ш колах  и ги м н аси ях . В о сп и тан и е  д етей  п едагогам и . О б р азо ван и е  аф инян . 
Р аб ы -п едаго ги . Зан яти я  в ш коле. П алестра. А ф и н ски е гим н аси и . Г р еч еск и е  уч ен ы е о 
п р и р о д е  человека. С кульптура . О б у чен и е красн оречию .

В театр е  Д ион и са. В о зн и кн о вен и е  театр а  в Д р евн ей  Г рец и и . У строй ство . Т еатр ал ьн ы е 
актеры . Т еатр ал ьн ы е п редставлен и я: тр агед и и  и ком едии . В о сп и тател ьн ая  ро л ь  театр ал ьн ы х  
п редставлен и й .

А ф и н ская  д ем о к р ати я  п ри  П ерикле . С у щ н о сть  аф и н ско й  д ем о к р ати и  в V  в. до  н.э. 
В ы б о р ы  н а о б щ ествен н ы е д о л ж н о сти  в А ф и н ах . П о л н о м о ч и я  и роль  Н ар о д н о го  собран и я, 
С о вета  П ятисот. П ер и к л  и н аи вы сш и й  р асц вет  А ф и н  и д ем ократи и . О п л ата  р аб о ты  на 
вы б о р н ы х  д олж н остях . Д р у зья  и со р атн и ки  П ерикла.

Т ем а 10. М ак ед о н ски е  зав о ев ан и я  в IV  веке  д о  н.э.
С о п ер н и ч ество  А ф и н  и С п ар ты  за  го сп о д ство  над Э лладой . М еж д о у со б н ы е войн ы  

гр еч ески х  п оли сов  и их  ослаблен и е. У си лен и е  север н о го  со сед а  Г р ец и и  -  м акед о н ско го  
царства.

Г о р о д а  Э л л ад ы  п о д ч и н яю тся  М акед о н и и . В о звы ш ен и е М ак ед о н и и  при  ц аре Ф илиппе. 
А р и сто тель  -  у ч и тель  А лексан дра. М ак ед о н ская  ф аланга. К онн и ца . О сад н ы е баш ни. П о тер я  
Г р ец и ей  н езави си м ости . Б и тв а  п ри  Х еронее. Г и б ел ь  Ф илиппа. А л ексан д р  -  ц арь  М ак ед о н и и  
и Г рец и и .

П о х о д  А л ек сан д р а  М ак ед о н ско го  н а В осток. П ер вы е победы : р ек а  Г ран и к . П о б ед а  над 
во й ско м  Д ар и я  III у  го р о д а  И сс. П о х о д ы  в Ф и ни ки ю , Е ги пет. П р о в о згл аш ен и е  А л ексан д р а  
бо го м  и сы н о м  б о га  С олнца. О сн о ван и е А лексан д ри и . П о б ед а  п ри  Г авгам елах . Г и бель  
П ер си д ско го  царства. П о х о д  в И н д и ю  -  н ачало  п ути  к заво еван и ю  мира. И зм ен ен и е  вели ки х  
планов. В о звр ащ ен и е  в В авилон . П и сател и  об А л ек сан д р е  М акед онском .

В А л ек сан д р и и  Е ги п етской . Р асп ад  д ер ж авы  А л ек сан д р а  п осле его  см ерти . 
С кл ад ы ван и е п р о стр ан ства  эл л и н и сти ч еск о го  м и р а  н а тер р и то р и и  д ер ж авы  А .М акедон ского : 
Е ги п етско е , М ак ед о н ско е , С и р и й ско е  царства. А л ек сан д р и я  Е ги петская . Ф ар о сски й  м аяк  -  
одно  из чудес света. М узей . А л ек сан д р и й ск ая  библи отека .

Р А З Д Е Л  IV. Д Р Е В Н И Й  Р И М
Т ем а 11. Рим : от  его в о зн и кн о вен и я  д о  у стан о в л ен и я  го сп о д ства  над И тали ей

М есто п о л о ж ен и е  и п р и р о д а  И тали и . П естр о та  н аселен и я  Д р евн ей  И тали и .
Д р евн и й  Р им . Л еген д а  об осн о ван и и  Рим а. Р о м у л  -  п ер вы й  ц арь  Р им а. Г о р о д  н а сем и  

х о л м ах  и его  обитатели . З ан яти е  ри м лян . В ерован ия . У п р авл ен и е р ан н и м  Р им ом . О тказ 
р и м л ян  от  ц арской  власти .

Заво еван и е Р и м о м  И тали и . В о зн и кн о в ен и е  респ уб ли ки . К о н су л ы  -  еж егод н о  
в ы б и р аем ы е п р ави тел и  Р им а. Б о р ь б а  п лебеев  за  свои  права. Н ар о д н ы й  тр и б у н  и п раво  вето. 
Н аш естви е  галлов. В о ен н ы е п о беды  рим лян . П и р р о в а  победа. У стан о в л ен и е  го сп о д ств а  Р и м а  
над И тали ей . Р еш ен и е  зем ел ьн о го  во п р о са  д л я  плебеев .
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У стр о й ств о  Р и м ск о й  р еспубли ки . П л еб еи  -  п о лн о п р авн ы е граж дан е Р и м а. О тм ен а 
д о л го в о го  рабства. В ы б о р ы  двух  консулов . П р и н яти е  законов . Р о л ь  С ен ата  в Р и м е. Р и м ск о е  
вой ско  и р и м ск и е  легионы .

Т ем а 12. Р и м  -  си л ьн ей ш ая  д ер ж ава  С ред и зем н ом орья.
К ар ф аген  -  п р егр ад а  н а п ути  к С ицилии . П ер вы е п о беды  Р и м а  над  К арф агеном . 

С о здан и е во ен н о го  ф лота. З ах ват  С ицилии .
В то р ая  во й н а  Р и м а  с К арф аген ом . П о х о д  Г ан н и б ал а  через сн еж н ы е А льпы . 

В то р ж ен и е  во й ск  Г ан н и б ал а  в И тали ю . С ою з с галлам и . П у ть  к Рим у. Р азгр о м  р и м л ян  при  
К ан нах . Т ак ти к а  Г ан н и б ал а  и так ти к а  рим лян . П ер вая  м ор ская  п о б ед а  ри м лян . О ко н ч ан и е 
войны . П о б ед а  С ц и п и о н а  над  Г ан н и б ал о м  п ри  Зам е. У стан о влен и е  го сп о д ства  Р и м а  в 
Зап ад н о м  С ред и зем н ом орье .

У стан о влен и е  го сп о д ства  Р и м а  во  всем  в о сто ч н о м  С ред и зем н ом орье. Р о с т  р и м ск о го  
государства . П о л и ти к а  Р и м а  «р азд ел яй  и властвуй». П о д ч и н ен и е  Г р ец и и  Р им у. П о р аж ен и е  
С и р и и  и М акед он и и . Р азр у ш ен и е  К ори н ф а. С м ер ть  Г ан н и б ала. С р ед и зем н о м о р ье  -  
п р о ви н ц и я  Р им а.

Р аб ст в о  в д р евн ем  Р и м е. Заво евател ьн ы е п о х о д ы  Р и м а  -  гл авн ы й  и сто ч н и к  рабства. 
П о л и ти к а  Р и м а  в п р ови н ци ях . Н ам естн и ки . И сп о л ьзо ван и е  р аб о в  в сельск о м  х озяй стве , бы ту 
рим лян . Р аб  -  «го во р ящ ее орудие». Г л ад и ато р ски е  и гр ы  -  л ю би м о е зр ел и щ е  рим лян . 
А м ф итеатры .

Т ем а 13. Г р аж д ан ск и е  вой н ы  в Р им е.
В о зо б н о вл ен и е  и об острен и е п р о ти во р еч и й  м еж ду  р азл и ч н ы м и  груп п ам и  и р и м ски м  

о б щ ество м  п осле п о д ч и н ен и я  С ред и зем н ом орья. Н ач ал о  гр аж дан ски х  войн  в Рим е.
З ем ел ьн ы й  зак о н  братьев  Г ракхов . Д ал ьн и е зам о р ски е  п о х о ды  и р азо р ен и е  

зем лед ел ьц ев  И тали и . П о тер и  и м у щ ества  беднякам и . З асту п н и к  бед н яков  Т и бер и й  Г ракх . 
П р и н яти е  зем ел ьн о го  зак о н а  Т и бер и я  Г ракха . Г и б ел ь  Г ракха . Д ал ьн ей ш ее  р азо р ен и е 
зем лед ел ьц ев  И тали и . Г ай  Г р ак х  - п р о д о л ж ател ь  д ел а  брата. Г и б ел ь  Гая.

В о сстан и е  С партака . К р у п н ей ш ее в д р ев н о сти  во сстан и е рабов  в И тали и . П ер вая  
п о б ед а  восставш их. О ф о р м лен и е арм ии  восставш их. Р азгр о м  арм ии  р аб о в  р и м л ян ам и  под 
р у ко во д ство м  К расса. П р и ч и н ы  п о р аж ен и я  восставш их.

Е д и н о в л асти е  Ц езаря. П р евр ащ ен и е  р и м ск о й  арм ии  в наем ную . Б о р ь б а  п олководц ев  
за  ед и н оли чн ую  власть. К р асс  и П ом п ей . В о звы ш ен и е  Ц езаря. Заво еван и е Г аллии . Г и б ел ь  
К расса. З ах ват  Ц езар ем  власти . Д и к тату р а  Ц езаря . Б р у т  и Ц езар ь  У б и й ство  Ц езар я  в сенате.

У стан о влен и е  и м перии . П о р аж ен и е  сто р о н н и ко в  республи ки . Б егство  заго в о р щ и ко в  
из Р и м а. Б о р ь б а  А н то н и о  и О к тави ан а  за  еди новластие . Р о л ь  К л ео п атр ы  в судьбе А н тон ия. 
П о б ед а  ф л о та  О к тави ан а  у  м ы са А кций . П р евр ащ ен и е  Е ги п та  в ри м ску ю  прови н ци ю . 
Е д и н о в л асти е  О ктавиана . О ко н ч ан и е гр аж дан ски х  войн  в И тал и и  и прови н ци ях . 
П р евр ащ ен и е  р и м ск о го  го су д ар ства  в им перию .

Т ем а 14. Р и м ск ая  и м п ер и я  в п ервы е века  н аш ей  эры .
С оседи  Р и м ск о й  и м перии . У стан о влен и е м и р а  с П арф и ей . Р азгр о м  р и м ски х  л еги он ов  

герм ан цам и . О браз ж и зн и  и вер о ван и я  герм анцев. П р едк и  сл авян ски х  народов.
Р и м  п ри  и м п ер ато р е  Н ероне . У кр еп л ен и е  вл асти  и м п ераторов . С кл ад ы ван и е культа  

и м п ераторов . А ктер  н а и м п ер ато р ско м  трон е. М ассо во е  во сстан и е в ар м и и  и ги бель  Н ерона.
П ер вы е х р и сти ан е  и их  учение. П р о п о в ед н и к  И и су с  из П алести н ы . Р асск азы  об 

И и су се  его  учен и ков . П р ед ател ьство  И уды . Р асп р о стр ан ен и е  х ри сти ан ства . М о р ал ьн ы е 
н орм ы  Н аго р н о й  п роповеди . И д ея  р авен ства  всех  л ю д ей  п еред  богом .

Р асц в ет  р и м ск о й  и м п ер и и  во  II веке. Н еэф ф екти вн о сть  р аб ско го  труда. 
В о зн и кн о в ен и е  и разви ти е колоната. П р авл ен и е  Т раяна. В о ен н ы е у сп ех и  Т р ая н а  -  п о сл ед н и е 
зав о ев ан и я  ри м лян . П ер ех о д  к обороне гран и ц  р и м ск о й  им перии .

В еч н ы й  город  и его  ж и тели . В се  д о р о ги  вед у т  в Р им . А р х и тек ту р н ы й  об ли к  Р им а. 
К олизей . П антеон . Р и м ски й  ску льп ту р н ы й  п ортрет. О со бн як и  н а го р о д ски х  холм ах . Т ерм ы  в
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ж и зн и  и культуре р и м лян и н а. «Х леб  и зр ел и щ а»  для  бедноты . Б о л ь ш о й  ц и р к  в Р им е.

Г л ав а  15. Р азгр о м  Р и м а  гер м ан ц ам и  и п ад ен и е Зап ад н о й  Р и м ск о й  им перии .
Р и м ск ая  и м п ер и и  п ри  К он стан ти н е . У кр еп л ен и е  гран и ц  и м перии . В то р ж ен и е 

варваров. Р и м  и варвары . С о л датски е и м п ераторы . П р авл ен и е  К он стан ти н а . Н ео гр ан и ч ен н ая  
власть  и м п ератора . У вели ч ен и е  ч и сл ен н о сти  арм ии. П р и кр еп л ен и е  колон ов  к зем ле. 
П ер ем ен ы  в п о ло ж ен и и  хри сти ан . П р и зн ан и е  х ри сти ан ства . У си л ен и е  вл и ян и я  р и м ск о го  
еп и ско п а  (папы ). О сн о ван и е К о н стан ти н о п о л я  и п ер ен есен и е  сто л и ц ы  н а В осток. У кр аш ен и е 
н о во й  сто л и ц а  за  сч ет  ар х и тек ту р н ы х  и ск у льп ту р н ы х  п ам ятн и ко в  Р и м а , А ф и н  и других  
город ов  им перии .

В зяти е  Р и м а  варварам и. Р азд ел ен и е  р и м ск о й  и м п ер и и  н а д ва  сам о сто ятел ьн ы х  
государства . В то р ж ен и е  готов  в И тали ю . В зяти е  Р и м а  А л ар и х о м  -  во ж д ем  готов. П аден и е 
Зап адн о й  Р и м ск о й  и м перии . К о н ец  эп о х и  ан тичности .
История средних веков и история России, 6 класс

П о н яти е  «средн и е века». Х р о н о л о ги ч ески е  р ам ки  средн евековья.
Зап адн ая  и Ц ен тр ал ьн ая  Е в р о п а  в У -Х Ш  вв.
В ел и ко е  п ер есел ен и е  н ародов. К ельты , герм ан цы , славяне , тю рки . О б р азо ван и е вар вар ски х  
королевств . Р асс ел ен и е  ф ран ков , зан яти я , об щ ествен н о е устрой ство .
Р о л ь  х р и сти ан ств а  в р ан н ем  средн евековье. Х р и сти ан и зац и я  Е вропы . А вр ел и й  А вгусти н . 
И о ан н  Златоуст.
С о здан и е и расп ад  и м п ер и и  К ар л а  В ели кого . О б р азо ван и е госуд арств  в З ап ад н о й  Е вропе. 
П о л и ти ч еская  р азд роб лен н ость . Н о р м ан н ск и е  завоеван и я. Р ан н и е  сл авян ски е  государства . 
П р о свети тел и  славян  -  К и р и л л  и М еф оди й.
С р ед н евеко во е  евр о п ей ско е  о бщ ество
С о сл о вн о е  об щ ество  в ср едн евек о во й  Е вропе. Ф еодали зм . В л асть  д у х о вн ая  и светская. 
О б р азо ван и е двух  ветвей  х р и сти ан ств а  -  п р аво сл ави я  и католи ц и зм а. Р и м ск о -к ато л и ч еск ая  
ц ер ко вь  в средн евековье. Ф о м а А кви н ски й . М о н асты р и  и м онахи . Е р еси  и б орьб а  ц еркви  
п роти в  их  расп ростран ен и я .
Ф ео д ал ьн о е  зем левл аден и е. С ен ьо р ы  и вассалы . Е в р о п ей ско е  ры царство : образ ж и зн и  и 
п р ави л а  п оведения.
О со бен н о сти  х о зяй ств ен н о й  ж изни . Ф еод алы  и кр естьян ская  общ ина. Ф еод альн ы е 
п ови н ности . Ж и зн ь, б ы т и труд  крестьян . С ред н евеко вы й  город. Ж и зн ь  и б ы т горож ан . Ц ех и  
и гильдии .
В и зан т и я  и ар абски й  мир. К р есто вы е  п о х о ды
В и зан ти й ск ая  им перия: тер р и то р и я , х озяй ство , го су д ар ствен н о е  устрой ство . И м п ер ато р ы  
В изантии .
А р абски е п лем ена: расселен и е, зан яти я . В о зн и кн о в ен и е  ислам а. М ухам м ед . К оран . А р абски е 
зав о ев ан и я  в А зи и , С еверн ой  А ф ри ке, Е вропе.
К р есто вы е  п о х о д ы  и их  влияни е н а ж и зн ь  евр о п ей ско го  общ ества. К ато л и ц и зм , п равослави е 
и и слам  в эп о х у  кр есто вы х  п оходов. Н ачал о  Р еко н к и сты  н а П и р ен ей ск о м  полуострове. 
Заво еван и я  сельд ж у ко в  и осм анов. П ад ен и е  В и зан ти и . О см ан ская  им перия.
С тр ан ы  А зи и  и А м ер и ки  в эп о х у  ср едн евек о вья  (У -Х У  вв.)
К итай : расп ад  и во сстан о вл ен и е ед и н о й  держ авы . И м п ер и и  Т ан  и Сун. К р естьян ск и е  
восстани я, н аш естви я  кочевн иков. С о здан и е и м п ер и и  М ин. И н д и й ск и е  кн яж ества. С оздан и е 
го су д ар ства  В ел и к и х  М оголов. Д ел и й ск и й  султанат. С р ед н евеко вая  Я пон и я.
Г о су д ар ства  Ц ен тр ал ьн о й  А зи и  в средн и е века. Г о су д ар ство  Х о р езм  и его  п окорен и е 
м он голам и . П о х о д ы  Т и м у р а (Т ам ерлана).
Д о ко л у м б о вы  ц и в и л и зац и и  А м ерики . М айя, атц еки и  инки: государства , верован ия ,
о со б ен н о сти  х о зяй ств ен н о й  ж изни.

Г о су д ар ства  Е в р о п ы  в Х ГУ -Х У  вв.
В о зн и кн о в ен и е  со сл о вн о -п р ед стави тел ьн ы х  м о н ар х и й  в евр о п ей ски х  странах. Г ен ер альн ы е
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ш таты  во Ф ран ц ии . О со бен н о сти  со сл о в н о -п р ед стави тел ьн о й  м он ар х и и  в А н глии . В ел и кая  
х ар ти я  вольн остей . П арлам ен т. С вящ ен н ая  Р и м ская  и м п ер и я  гер м ан ско й  нации . Г ер м ан ски е  
го су д ар ства  в X IV -X V  вв.
К р и зи с  евр о п ей ско го  со сло вн о го  о б щ ества  в X IV -X V  вв. С то л етн яя  война: п р и ч и н ы  и итоги. 
Ж ан н а  д ’А рк. В о й н а  А л о й  и Б ел о й  розы . К р естьян ск и е  и го р о д ски е  восстания. Ж акери я. 
В о сстан и е У отаТ ай лера. К р и зи с  като ли ч еск о й  церкви . П ап ы  и и м п ераторы . Г у си тск о е  
д ви ж ен и е в Ч ехии . Я н  Гус.

К у л ьту р н о е  н аслед и е  С р ед н евеко вья
Д у х о вн ы й  м ир  ср ед н евек о во го  человека. Б ы т  и праздни ки . С р ед н евеко вы й  эпос. Р ы ц ар ская  
литература . Г о р о д ско й  и кр естьян ски й  ф ольклор . Р о м ан ск и й  и го ти чески й  сти ли  в 
архи тектуре, ску льп ту р е  и д ек о р ати в н о м  искусстве.
Р азв и ти е  н ауки  и техн и ки . П о явл ен и е  у н и верси тетов . С холасти ка . Н ач ал о  кн и го п ечатан и я  в 
Е вропе.
К у л ьту р н о е  н аслед и е  В изантии .
О со бен н о сти  ср едн евек о во й  ку льтуры  н ародов  В остока . А р х и тек ту р а  и поэзия.
Н ар о д ы  и го су д ар ства  н а тер р и то р и и  н аш ей  страны  в д р евн о сти
З асел ен и е Е врази и . В ел и ко е  п ер есел ен и е н ародов. Н ар о д ы  н а тер р и то р и и  н аш ей  стр ан ы  до  
сер ед и н ы  I ты сяч ел ети я  д о  н.э. В л и ян и е  гео гр аф и ч еско го  п о ло ж ен и я  и п р и р о д н ы х  у сл о ви й  
н а зан яти я , образ ж изни , верован ия. Г о р о д а-го су д ар ства  С евер н о го  П ри черн ом орья . 
С ки ф ско е  царство . Т ю р кски й  каганат. Х азар ск и й  каганат. В о л ж ская  Б улгари я. К о чевы е  
н арод ы  С тепи.
Я зы ч ество . Р асп р о стр ан ен и е  хри сти ан ства , ислам а, и у д аи зм а  н а тер р и то р и и  н аш ей  стр ан ы  в 
древности .
В о сто ч н ы е сл авян е  в д р ев н о сти  (V I-IX  вв.)
П раславян е. Р ассел ен и е , соседи , зан яти я , о б щ ествен н ы й  строй , вер о ван и я  во сто ч н ы х  славян. 
П р ед п о сы л ки  о б р азо ван и я  государства . С о сед ск ая  общ ина. С ою зы  во сто ч н о славян ски х  
плем ен . «П о весть  вр ем ен н ы х  лет»  о н ачале Руси .
Д р евн ер у сск о е  го су д ар ство  (IX  -  н ачало  X II в.)
Н о вго р о д  и К и ев  -  ц ен тр ы  д р евн ер у сск о й  госуд арствен н ости . П ер вы е Р ю ри кови чи . 
С кл ад ы ван и е кру п н о й  зем ел ьн о й  собствен н ости . Д р евн ер у сск и е  города. Р у сь  и В изантия. 
В л ад и м и р  I и п р и н яти е х ри сти ан ства .
Р асц в ет  Р у си  п ри  Я р о сл ав е  М удром . « Р у сск ая  правда» . Р у сь  и н ар о д ы  С тепи. К н яж ески е  
усоби цы . В л ад и м и р  М он о м ах . М еж д у н ар о д н ы е связи  Д р евн ей  Р уси . Р асп ад  Д р евн ер у сск о го  
государства.
Р у сск и е  зем ли  и кн яж ества  в н ачале у д ел ьн о го  п ер и о д а  (н ачало  X II -  п ер вая  п о ло ви н а  X III 
вв.)
У д ельн ы й  период: эко н о м и ч ески е  и п о ли ти чески е  п р и ч и н ы  разд р о б л ен н о сти . Ф орм ы  
зем левладен и я. К н язья  и бояре. С во б о д н о е и зав и си м о е  население. Р о ст  ч и сл а  городов. 
Г ео гр аф и ч еск о е  п олож ен ие, х о зяй ство , п о ли ти чески й  строй  кр у п н ей ш и х  р у сски х  зем ел ь  
(Н овгород  В ели ки й , К и евское , В л ад и м и р о -С у зд ал ьско е , Г ал и ц к о -В о л ы н ско е  княж ества). 
И д ея  ед и н ства  р у сски х  зем ел ь  в п ери од  р азд роб лен н ости . «С лово  о п олку  И гореве» .
К у л ьту р а  Р у си  в д о м о н го л ьск о е  врем я
Я зы ч еская  к у л ьту р а  во сто ч н ы х  славян. Р ел и ги о зн о -ку л ьту р н о е  вл и ян и е В изантии . 
О со бен н о сти  р азви ти я  д р евн ер у сск о й  культуры .
Е д и н ство  и сво ео б р ази е  культу р н ы х  тр ад и ц и й  в р у сски х  зем лях  и кн яж ествах  н акан ун е 
м о н го л ьско го  завоеван и я. Ф ольклор . П р о и сх о ж д ен и е  сл авян ско й  п и сьм ен н ости . Б ер естян ы е 
грам оты . Зо д ч ество  и ж и вопи сь . Б ы т  и нравы .
Б о р ь б а  в вн еш н ей  агр есси ей  в X III в.
Ч и н ги с -х ан  и о б ъ ед и н ен и е  м о н го л ьски х  плем ен . М о н го л ьск и е  заво еван и я . П о х о д ы  Б аты я  на 
Русь. Б о р ь б а  н ародов  н аш ей  стр ан ы  с заво евател ям и . З о л о тая  О р д а и Русь. Э к сп ан си я  с 
Запада. Л и во н ск и й  орден. А л ексан д р  Н евски й . С р аж ен и е н а Н еве  и Л ед о во е  побоищ е. 
П о сл ед стви я  м о н го л ьско го  н аш естви я  и б о р ьб ы  с эксп ан си ей  З ап ад а  д л я  д ал ьн ей ш его
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р азви ти я  н аш ей  страны .
С кл ад ы ван и е п р ед п о сы л о к  об р азо ван и я  Р о сси й ско го  го су д ар ства  (вторая  п о л о в и н а  X III -  
сер ед и н а Х У  вв.)
Р у сск и е  зем ли  во второй  п оло ви н е X III -  п ер во й  п оло ви н е Х У  вв. Б о р ь б а  против  

о р д ы н ск о го  ига. Р у сск и е  зем ли  в составе  В ел и к о го  кн яж ества  Л и товского .
В о сстан о в л ен и е  х о зяй ств а  н а Р уси . В о тчи н н о е , м он асты рское, п о м ещ и ч ье и чер н о со ш н о е 
зем левладен и е. Г о р о д а  и их р о л ь  в об ъед и н ен и и  р у сски х  зем ель. И в ан  К ал и та  и утвер ж д ен и е  
вед ущ ей  р о л и  М осквы . К у л и к о вская  битва. Д м и тр и й  Д онской . Р о л ь  ц ер кви  в о б щ ествен н о й  
ж изни . С ерги й  Р ад о н еж ски й .
З авер ш ен и е о б р азо ван и я  Р о сси й ско го  го су д ар ства  в ко н ц е Х У  -  н ач ал е  Х У  вв.
П р ед п о сы л ки  о б р азо ван и я  Р о сси й ско го  государства . И ван  III. В аси л и й  III. С вер ж ен и е 
о р д ы н ск о го  ига. Р асп ад  З о л о то й  О рды . П р и со ед и н ен и е  М о ск во й  север о -во сто ч н ы х  и север о 
зап ад н ы х  зем ел ь  Руси . М н о го н ац и о н ал ьн ы й  состав  н аселен и я  страны . С тан о вл ен и е 
ц ен тр ал ьн ы х  орган ов  власти  и у п равлен ия . С у д еб н и к  1497 г. М естн и ч ество . Т р ад и ц и о н н ы й  
х ар актер  экон ом ики .
Р у сск ая  ку л ьту р а  вто р о й  п о ло ви н ы  Х Ш -Х У  вв.
М о н го л ьск о е  зав о ев ан и е  и кул ьту р н о е р азв и ти е  Р уси . К у л и к о вская  п обеда  и п одъ ем  
р у сско го  н ац и о н ал ьн о го  сам осозн ан и я. М о ск ва  -  ц ен тр  ск лады ваю щ ей ся  ку льтуры  русской  
народности . О тр аж ен и е и деи  о б щ ер у сско го  ед и н ства  в у стн о м  н ар о д н о м  творчестве, 
летоп и сан и и , литературе . «Задон щ и н а» . Т ео р и я  « М о сква  -  Т р ети й  Р им ». Ф ео ф ан  Г рек. 
С тр о и тел ьство  М о ск о вско го  К рем ля . А н д р ей  Р ублев .

История нового времени, 7 класс

В во д н ая  тем а. Р у б е ж  С р ед н евеко вья  и Н о в о го  врем ени .
С чего  н ач ал о сь  Н о в о е  врем я? П о н яти е  агр ар н о го  о б щ ества  и п р и зн аки  его  разруш ен ия . 
Р ан н ее  и п о здн ее  Н о в о е  время.
Е в р о п а  н а п ороге Н о во го  врем ени : осо б ен н о сти  ср едн евек о во й  като ли ч еско й  ц иви л и зац и и  
(роль  като ли ч еск о й  церкви , р о ст  город ов  и то р го вли , н ауки  и о б р азо ван и я  и т.д .); 
ев р о п ей ски е  стр ан ы  м еж д у  р азд р о б л ен н о стью  и ц ен трали зац и ей , и м п ер и я  К ар л а  У  
Г аб сб у р га  и у гр о за  со  сто р о н ы  О см ан ско й  им перии.
Т ем а 1. Н ач ал о  Н о во го  врем ен. К о н ец  Х У  -  н ачало  Х У П  века  (6 часов)
В ел и ки е  гео гр аф и ч ески е  откры ти я: их п ричины , о сн о вн ы е со б ы ти я  и герои  (К олум б  -  1492 
г., В аск о  д а  Г ам а  -  1498 г., М агел л ан  -  1519-1522 гг.), п о сл ед стви я  (крах  ср едн евеко во й  
кар ти н ы  м ира, н ач ал о  со зд ан и я  м и р о во го  ры нка).
Н ач ал о  ко л о н и ал ьн ы х  захватов : п ричи ны , о сн о вн ы е со б ы ти я  (кон ки стад ор  К о р тес  -  1519 г.) 
и п о сл ед стви я  (об р азо ван и е ко л о н и й  и ко л о н и ал ьн ы х  им п ери й). С у дьб а  ам ер и кан ски х  
и н д ей ц ев  и д р у ги х  ж и тел ей  зах в ач ен н ы х  евр о п ей ц ам и  терри тори й .
Э п о х а  В озрож д ен и я: о сн овн ы е черты , д еятел и  (Л ео н ар д о  д а В ин чи , Р аф аэль, Ш експи р), 
д о сти ж ен и я  (н овы е тем ы  и и деи  и ску сства  Н о в о го  врем ени , его  ку л ьту р н о е н аследие). С м ен а 
ср ед н евек о во го  аскети зм а  и деям и  гум анизм а.
Р еф орм ац и я: п ричи ны , осн о вн ы е со б ы ти я  и лидеры : 1517 г. - М . Л ю тер  (о сн о вн ы е и деи  и 
судьба), Ж . К ал ьви н  (о сн о вн ы е и деи  и судьба). К р естьян ск ая  во й н а в Г ер м ан и и  и 
ко р о л евская  реф орм ац и я . О б р азо ван и е п р о тестан тски х  церквей : л ю теран ской ,
кальви н и стско й , ан гл и кан ско й  и их  осн овн ы е о тли чи я от католи ц и зм а.
К о н тр р еф о р м ац и я: п ричи ны , р о л ь  Т р и ден тско го  собора. Зн ач ен и е  И . Л о й о л ы  (о со бен н о сти  
суд ьбы  и л и ч н о сти ) и о р д ен а  и езуитов. Н ач ал о  р ел и ги о зн ы х  войн  и и зм ен ен и е п о ли ти ческо й  
карты  Е вропы : б о р ьб а  п р о тестан тски х  и като ли ч ески х  стран.
Н ач ал о  п р о ц есса  р азр у ш ен и я  агр ар н о го  о б щ ества  в Е в р о п е  Х У - Х У П  веков  и п ер ер о ж ден и е 
ср едн евек о во й  като ли ч еск о й  ц и ви л и зац и и  в зап ад н у ю  ц и ви л и зац и ю  Н о в о го  врем ени . 
Зар о ж д ен и е  кап и тал и сти чески х  о тн о ш ен и й  м еж д у  н овы м и  классам и: кап и тал и стам и
(бурж уазией , п р ед п р и н и м ател ям и ) и н аем н ы м и  раб очи м и , р азви ти е  торговли ,
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м ан у ф акту р н о й  п ром ы ш лен н ости . Т ех н и чески й  п р о гр есс  в Н о во е  врем я. Н ач ал о  созд ан и я 
н аучн ой  кар ти н ы  м и ра (К оп ерн ик , Г ал и л ей  и др .). В л и ян и е  п ерем ен  н а и скусство  (стиль  
б арокко) -  кул ьту р н о е  н асл ед и е Н о во го  врем ени .
С тр ан ы  зап ад н о й  циви лизаци и . К о н ец  X V I - н ач ал о  X V III века. (6 часо в)
И сп ан ски й  аб со л ю ти зм  и Н и д ер л ан д ская  бу р ж у азн ая  р ево л ю ц и я  (кон ец  X V I века): п р и ч и н ы  
(р азви ти е  кап и тал и сти чески х  о тн ош ен и й), о сн о вн ы е со б ы ти я  и результаты . У ско р ен и е 
п р о ц есса  р азр у ш ен и я  агр ар н о го  о б щ ества  в Н и д ерлан дах .
У твер ж д ен и е  аб со л ю ти зм а  в А нглии : р о л ь  Е л и заветы  I, п о б ед а  над  и сп ан ски м  ф ло то м  в 1588 
г., аб со л ю тн ы й  м он арх  и п арлам ент, К ар л  I.
А н гл и й ск ая  бур ж у азн ая  револю ци я: п р и ч и н ы  (р азви ти е  кап и тал и сти чески х  отн ош ен и й), 
о сн о вн ы е со б ы ти я  и л и д ер ы  (1640  г., 1649 г., гр аж дан ская  во й н а  и К ром вель, 1688 г.), и тоги  
(со здан и е п ар л ам ен тско й  м он архи и ). У ско р ен и е п р о ц есса  р азр у ш ен и я  агр ар н о го  о б щ ества  в 
А н гл и и  (В ели кобритан ии ).
У твер ж д ен и е  аб со л ю ти зм а  во Ф р ан ц и и  (Л ю д о ви к  X IV ). Р азв и ти е  д р у ги х  ев р о п ей ски х  стран  
(Г ерм ан ия , И тали я, Р еч ь  П о сп о л и тая). Р азн ы е  тем п ы  р азр у ш ен и я  агр ар н о го  общ ества. 
М еж д у н ар о д н ы е о тн о ш ен и я  в Н о в о е  время: б о р ьб а  вел и ки х  евр о п ей ски х  д ер ж ав  за  
госп одство , Т р и дц ати л етн яя  во й н а  (1618-1648): п р и ч и н ы  и зн ачение.
О б о б щ ен и е и контроль.
2. В сео б щ ая  история: Н о вы е в р ем ен а  В о сто к а  и Зап ад а  (X V I-X V III века)
Н о вы е в р ем ен а  за  п р ед ел ам и  Е вропы . X V I-X V III века.

М еж д у н ар о д н ы е о тн о ш ен и я  в Н о во е время: р о ст  ко л о н и ал ьн ы х  и м п ер и й  и б о р ьб а  м еж ду 
ним и. О своен и е евр о п ей ц ам и  А м ер и к и  (р азли ч и е северн ы х  и ю ж н ы х, р аб о вл ад ел ьч ески х  
колон ий ). П р о н и кн о вен и е  европ ей ц ев  в страны  В остока , зн ако м ство  с ку л ьту р н ы м  
н асл ед и ем  и тр ад и ц и ям и  и слам ской , и н д и й ско й  и д ал ьн ево сто ч н о й  циви лизаци й . П ер вы е 
п о п ы тки  евр о п еи зац и и  в О см ан ско й  и м п ер и и  и в И ране. И м п ер и я  В ел и ки х  М о го л о в  и 
И н дии , ее кр у ш ен и е и н ачало  зав о ев ан и я  И н д и и  ан гл и ч ан ам и  (1757  г.). М ан ьч ж у р ская  
и м п ер и я  Ц и н  в К и тае  и зак р ы ти е  от  евр о п ей ц ев  К и тая  и Я пон и и .
Зап ад  в эп о х у  П р о свещ ен и я . X V III век.
Э п о х а  П росвещ ен и я: осн о вн ы е и деи  (рац и он альн ость , естествен н ы е права, о б щ ествен н ы й  
д о го во р , вер а  в прогресс), о сн о вн ы е и део ло ги  (В ольтер  и другие), Э н ц и клоп еди я. 
Ф о р м и р о ван и е осн ов  н аучн ой  кар ти н ы  мира: откр ы ти я  Н ью то н а  и д р у ги х  учены х. 
К у л ьту р н о е  н аслед и е эп о х и  П росвещ ен и я: сти ль  кл асси ц и зм  в ар х и текту р е  и искусстве. 
Р еф о р м ы  « п р о свещ ен н о го  аб солю ти зм а»  в ев р о п ей ски х  странах: цели  и р езультаты . Б о р ьб а  
вели ки х  д ер ж ав  за  го сп о д ство  в Е вропе, р азд ел ы  Р еч и  П осп оли той .
Н ач ал о  п ер ех о д а  от  агр ар н о го  к и н д у стр и ал ьн о м у  о б щ еству  в А нглии : н ачало
п р о м ы ш л ен н о го  п ер ево р о та  (п ар о вая  м аш и н а  У атта  -  1784 г, п рялка  Д ж ен н и  -  1765 г., как 
п о казател и  тех н и ч еско го  п рогресса, зам ен а  м ан уф актур  н а ф абри ки ). С о ц и альн ы е 
п о сл ед стви я  п р о м ы ш л ен н о го  п ереворота: п ро ти во р еч и я  кап и тал и сто в  и раб очи х , рост  
о б разован и я , п о ли ти ческо й  активн ости .
В о й н а  за  н езави си м о сть  (1 7 7 5 -1 7 8 3 ) и о б р азо ван и е С Ш А : п ричины , осн о вн ы е со б ы ти я  и 
л и д ер ы  (1776  г., Д ж . В аш и н гто н ), п о сл ед стви я  -  у стан о вл ен и е  р есп у б л и ки  (К о н сти ту ц и я  
С Ш А ).
В ел и кая  ф р ан ц у зская  револю ци я: п р и ч и н ы  и н ачало  (1789 г., созы в  Г ен ер ал ьн ы х  ш татов  и их 
судьба, в зяти е Б асти ли и , « Д екл ар ац и я  прав  ч ел о века  и граж дани н а»). О сн о в н ы е этап ы  и 
р уб еж и  р еволю ц и и : сверж ен и е м о н ар х и и  (1792  г.), як о б и н ская  д и к тату р а  (1 7 9 3 -1 7 9 4  гг., 
Р обесп ьер , тер р о р  и р еф орм ы ), тер м и д о р и ан ски й  п ереворот. Р ев о л ю ц и о н н ы е войны : от 
защ и ты  р ев о л ю ц и и  к ее эксп орту . У стан о в л ен и е  д и к тату р ы  Н ап о л ео н а  Б о н ап ар та  (ч ер ты  
личн ости ). И то ги  и м и ровое  зн ач ен и е  р ево л ю ц и о н н ы х  п реобразован ий .
О б о б щ ен и е и контроль.
С евер н ая  Е в р ази я  к сер ед и н е X V I в.
К ак  Р о сси я  стал а  евр о ази й ско й  держ авой ? Н ар о д ы  и го су д ар ства  н а тер р и то р и и  н аш ей  
стр ан ы  к р у б еж у  X V -X V I века  (у р о вен ь  со ц и ал ьн о -эко н о м и ч еско го  разви тия , 
госу д ар ствен н о сть , ку л ьту р н о -ц и ви ли зац и о н н ы е связи). З авер ш ен и е  об ъ ед и н ен и я  русски х
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зем ел ь  в Р о сси й ск о е  государство , его  м н о го н ац и о н ал ьн ы й  характер .
Р о сси я  в 1533-1618 гг.

Р о сси я  в X V I веке -  во п р о с о со х р ан ен и и  агр ар н о го  о б щ ества  и зар о ж д ен и и  п ризн аков  
Н о во го  врем ени . О сн овы  х о зяй ств а  (вотчин ы , п ом естья , оброки , барщ и н а, Ю р ьев  день, 
р азви ти е  рем есел  и то р го вли ). С лои  н аселен и я  (бояре, дворяне, ду х о вен ство , п о сад ски е  
лю ди , крестьян е, казачество).
С тан о вл ен и е  орган ов  власти  и го су д ар ствен н ы х  п о р яд ко в  Р о сси й ск о го  го су д ар ства  (власть  
государя, Б о яр ск ая  дум а, р азв и ти е  п риказов , м естн ичество , го су д ар ево  тягло , роль  
п р аво сл авн о й  ц еркви). В о п р о с  о п р еем ствен н о сти  тр ад и ц и й  З ап ад а  и В о сто к а  и и дея 
и скл ю ч и тельн о сти  (« М о сква  -  тр ети й  Р и м » ).Г о су д ар ств ен н ая  си м во л и к а  Р о сси и  (герб, 
М о ск о вски й  К рем ль).
П р авл ен и е  И в ан а  IV  (1 5 3 3 -1 5 8 4 ) и ч ерты  его  личн ости . В ен ч ан и е  н а ц ар ство  в 1547 году. 
« И зб р ан н ая  рада». Р еф о р м ы  сер ед и н ы  Х У ! века: С у д еб н и к  1550 года, орган и зац и я  
п р и к азн о й  систем ы , н ач ал о  со зы ва З ем ски х  соборов , С то гл авы й  ц ер ко вн ы й  собор, 
о р ган и зац и я  стр ел ец ко го  войска.
П р и со ед и н ен и е  К азан ск о го  х ан ств а  (1552  г.) и А стр ах ан ск о го  х ан ств а  (15 5 4 -1 5 5 6  гг.): ц ель  и 
зн ач ен и е  д л я  Р о сси и  и н ар о д о в  П оволж ья. У сп еш н о е  н ачало  Л и во н ск о й  во й н ы  (1558-1583 
гг.): цели  и результаты .
Ф о р м и р о ван и е сам о б ы тн о й  ку льтуры  Р о сси й ск о го  го су д ар ства  (ш атр о вы й  стиль, кн и ж н ая  
культура, б ы то вы е п р ав и л а  и « Д ом острой »). И в ан  Ф ед оров  и н ачало  кн и го п ечатан и я  (1564 г.
-  «А постол»).
О п р и чн и н а  (1 565-1572  гг.): цели , м етоды , р езультаты . В о п р о с  о п ред елах  ц арской  власти . 
О к о н ч ан и е Л и во н ск о й  вой н ы  и ее итоги . Р азо р ен и е  страны . П о х о д  Е р м ака  (15 8 1 -1 5 8 2  гг.) и 
п р и со ед и н ен и е  З ап ад н о й  С ибири: цели , зн ач ен и е  для  Р о сси и  и си б и р ски х  народов. 
П р есеч ен и е  д и н асти и  м о ско вски х  Р ю р и к о ви ч ей . И зб р ан и е  н а ц ар ство  Б о р и са  Г о д у н о в а  и его 
поли ти ка . С о ц и ал ьн о -эк о н о м и ч ески е  тр у д н о сти  и д ви ж ен и е  к кр еп о стн о м у  праву.
С м ута  н ач ал а  X V II века: п ричи ны , у частн и ки , осн о вн ы е вехи  (1604 г., 1610 г., 1612 г.). 
С ам о зван ц ы  (Л ж ед м и тр и й  I). В н еш н яя  эксп ан си я  П о л ьш и  и Ш в ец и и  (1609-1618): ц ели  и 
результаты . О б ъ ед и н ен и е  р азн о р о д н ы х  си л  д ля  сп асен и я страны . О п о л чен и е К. М и ни н а, 
Д .М . П ож арского . О сво б о ж д ен и е М осквы . З ем ски й  собор  1613 год а  и и збр ан и е д и н асти и  
Р о м ан о вы х .
Р о сси я  в 1618-1689 гг.
Л и кви д ац и я  п о сл ед стви й  С м уты  (во сстан о вл ен и е хо зяй ства , го су д ар ствен н о го  у п равлен ия , 
м еж д у н ар о д н о го  полож ен ия). Р азв и ти е  то р го вы х  связей  (ярм арки  и д р у ги е  п р и зн аки  
ф о р м и р о ван и я  всер о сси й ско го  ры нка). М ан уф актуры . А к ти в и зац и я  связей  с Зап адн о й  
Е вропой . В о п р о с  об о тставан и и  Р о сси и  от Запада.
П р авл ен и е  п ер вы х  Р о м ан о вы х  - М и х аи л а  Ф ед о р о ви ч а  (1613-1645  гг.) и А л ексея  
М и х ай л о в и ч а  (1 6 4 5 -1 6 7 6  гг.) -  от  со сло вн о -п р ед стави тел ьн о й  м он ар х и и  к сам од ерж ави ю  
(п р ек р ащ ен и е со зы ва З ем ски х  соборов , р о ст  зн ач ен и я  п риказов , р о стк и  р егу л яр н о й  арм ии). 
С о бо р н о е у л о ж ен и е 1649 г.: цели , вы работка, зн ач ен и е , ю р и ди ч еско е  оф о р м л ен и е 
к р еп о стн о го  права. Н ар о д н ы е д ви ж ен и я  второй  п о ло ви н ы  Х У П  века: п р и ч и н ы  и 
п о сл ед стви я  С о л ян о го  б у н та  1648 г., М ед н о го  б унта 1662 г.
В н еш н яя  п о ли ти ка  Р о сси и  в X V II в: б о р ьб а  за  статус ев р о п ей ско й  вели кой  д ерж авы , 
вх о ж д ен и е  в состав  Р о сси и  Л ево б ер еж н о й  У кр аи н ы  н а п равах  авто н о м и и  (гетм ан  
Б. Х м ел ьн и ц ки й , р еш ен и я  и д о го во р ы  1653-1654, 1667 годов), п р и со ед и н ен и е  и освоен и е 
С ибири . П о л о ж ен и е  р азл и чн ы х  н ародов  в м н о го н ац и о н ал ьн о м  Р о сси й ско м  государстве . 
Зн ач ен и е  п р аво сл ави я  в ж и зн и  страны . Ц ер ко в н ы й  р аско л  (сер ед и н ы  Х У П  века): р еф о р м ы  в 
ц ер кви  и п р и ч и н ы  раскола, п ози ц и и  Н и к о н а  и А ввакум а, в о зн и кн о вен и е  старообрядчества , 
п о сл ед стви я  раскола. К о н ф л и к т  Н и к о н а  и царя. В о сстан и е  под  п р ед во д и тел ьство м  С теп ан а  
Р ази н а : п ричи ны , у ч астн и ки  и итоги.
С о о тн о ш ен и е тр ад и ц и й  и н овы х ев р о п ей ски х  элем ен то в  в культуре Р о сси и  X V II века: 
р азви ти е  о б разован и я (ш колы  и С л авян о -гр ек о -л ати н ская  акад ем и я) и н ауч н ы х  знаний , 
у си л ен и е  светски х  эл ем ен то в  в литературе , архи тектуре, ж и вопи си . Е д и н ств о  и о соб ен н ости
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б ы та и н равов  зн ати  и п росты х  со сло ви й  д о п етр о вско й  Руси .
О б о б щ ен и е и контроль.
П р ео б р азо ван и я  П етр а  I. Р о сси я  в 1682-1725 гг.

П етр  I (1682-1725): восп и тан и е, о б р азо ван и е и ч ер ты  х ар актер а , устр ем л ен и я , тр у д н ы й  путь 
к престолу. В о п р о с  о п р и ч и н ах  н ач ал а  п реоб разован и й . П ер вы е ев р о п ей ски е реф орм ы : 
календарь , вн еш н и й  вид п оддан н ы х , п р ави л а  этикета.
С евер н ая  во й н а  (1700-1721): п ричи ны , у частн и ки , о сн о вн ы е со б ы ти я  (1700 -  Н арва , 1703 -  
С ан кт-П етерб ург, 1709 -  П олтава , 1714 -  Г ан гут). С о здан и е р егу л яр н о й  арм ии  и ф лота: цели  
и средства, р ек р у тски е  наборы . Заво д ск о е  строи тельство . П о л о ж ен и е  п р о сто го  народа: ро ст  
п ови н н остей , п о ду ш н ая  подать. Н и ш тад тски й  м ир 1721 год а  и о б р азо ван и е Р о сси й ско й  
и м п ери и . У кр еп л ен и е м еж д у н ар о дн о го  п олож ен ия .
А б со л ю ти зм  П етр а  В ели кого : п о ло ж ен и е им п ератора , С енат, коллеги и , губерн аторы . Т абель  
о р ан гах  как  р еф о р м а  д во р ян ства  и ч ин овни чества. П о д ч и н ен и е  ц ер кви  государству . 
С ветски й , р ац и о н ал ьн ы й  х ар актер  культуры : ев р о п еи зац и я  н ауки  (А к ад ем и я  наук, п ервы й  
м узей , п ервая  б ибли отека), о б р азо ван и я  (си стем а  ш кол, у ч еб н и ки ) и и ску сства  (р егу ляр н о е  
град о стр о и тел ьство , П етр о п авл о в ски й  собор, светски й  портрет).
Р о сси й ская  и м п ери я.1725-1801  гг.

Д во р ц о вы е п ер ево р о ты  (1 7 2 5 -1 7 6 2 ): п р и ч и н ы  и зн ач ен и е , р о л ь  д во р ян ско й  гвардии . 
Ф аво р и ти зм  -  р о л ь  в и стори и  стр ан ы  (ф аво р и ты  А н н ы  И о ан н о в н ы  и Е л и зав еты  П етровн ы ). 
Р асш и р ен и е  прав  и п р и ви л еги й  дворянства: п ричи ны , о сн о вн ы е вехи , У каз о во льн ости  
д во р ян ско й  1762 года.
В о п р о с  о со о тн о ш ен и и  кр еп о стн и ч ества  и капи тали зм а. К р еп о стн и ч ески й  характер  
эко н о м и к и  (рост  о б роков  и барщ и н ы , кр еп о стн о й  труд  н а м ан у ф акту р ах ) и зар о ж ден и е 
кап и тал и сти чески х  о тн о ш ен и й  (р азви ти е торговли , вкл ю чен и е в м и р о во й  ры нок , р азви ти е 
м ан у ф акту р н о й  п ром ы ш лен н ости ).
П р о свещ ен н ы й  аб со л ю ти зм  Е катер и н ы  II (1 7 6 2 -1 7 9 6 ), ч ер ты  л и ч н о сти  и ц ели  и м п ератри ц ы , 
« У ло ж ен н ая  ком и сси я»  (ц ел и  и р езультаты ). С о ц и ал ьн ы е д ви ж ен и я  и во сстан и е Е .И . 
П угачева: п ричи ны , состав  уч астн и ков , и тоги  и зн ач ен и е  д ля  страны .
В ел и ко д ер ж ав н ая  п о л и ти ка  Р о сси и  и вопрос о п р и ч и н ах  и зн ач ен и и  р о ста  тер р и то р и и  
и м перии . Р о сси я  в вой н ах  вто р о й  п о ло ви н ы  X V III в.: р у сско -ту р ец к и е  войны , п ри со ед и н ен и я  
в П р и ч ер н о м о р ье  и н а К авказе , у ч асти е  в р азд ел ах  П ольш и . А .В . С уворов  и Ф .Ф . У ш аков: 
т ал ан т  воен ачальн и ка, ч ер ты  л ичн ости . П о л о ж ен и е  р азл и чн ы х  н ародов  Р о сси й ско й  им перии. 
П р о свети тел ьск и е  р еф о р м ы  Е к атер и н ы  II:губ ерн ская , о б р азо ван и я  -  и их  зн ачен ие. 
О ф о р м лен и е со сло вн о го  строя: « Ж ало ван н ы е грам оты »  д во р ян ству  и городам , сословн ое  
сам оуп равлени е.
С ветски й , р ац и о н ал ьн ы й  х ар актер  культуры : н ау ка  и о б р азо ван и е (М о ско вски й  у н и вер си тет  
1755 г.), л и тер ату р а  (Г .Р. Д ер ж ави н  и други е) и и ску сство  (А кад ем и я  худ ож еств , 
ев р о п ей ски е  х у д о ж ествен н ы е сти ли  в Р о сси и  -  б арокко  и класси ци зм ). В о п р о сы  о 
в заи м о связи  и в заи м о вл и ян и и  р о сси й ск о й  и м и р о во й  ку льтуры  в X V III веке. М .В . 
Л ом он осов: су д ьба  и вклад  в р о сси й ску ю  культуру.
О б о б щ ен и е и контроль.

Новая история XIX в. 8 класс
О снову  ш к о льн о го  ку р са  и сто р и и  8 класса  со ставл яю т сл ед у ю щ и е со д ер ж ател ьн ы е линии:
1. И сто р и ч еск о е  вр ем я  -  х р о н о л о ги я  и п ер и о д и зац и я  со б ы ти й  и п р о ц ессо в  ко н ц а 18 -  
н ач ал а  19 века.
2. И сто р и ч еск о е  п р о стр ан ство  -  и сто р и ческая  кар та  Р о сси и  и м и р а  ко н ц а 18 -  н ач ал а  19
века, её д ин ам ика; о тр аж ен и е н а и сто р и ческо й  карте в заи м о д ей стви я  человека, общ ества ,
п рироды , о сн овн ы х  географ и ч ески х , эко л о ги ч ески х , этн и чески х , соц и альн ы х, 
гео п о л и ти ч еск и х  х ар актер и сти к  р азви ти я  человечества.
3. И сто р и ч еск о е  дви ж ени е: эво л ю ц и я  тр у д о во й  и х о зяй ств ен н о й  д еятел ьн о сти  лю дей, 
р азви ти е  м атер и ал ьн о го  п рои звод ства , тех н и ки , и зм ен ен и е х ар актер а  эко н о м и ч ески х
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отн ош ен и й . Ф о р м и р о ван и е и р азви ти е  ч ел о вечески х  об щ н остей  -  соц и альн ы х , 
этн о со ц и ал ьн ы х , р ел и ги о зн ы х  и др.; д и н ам и к а  со ц и ал ьн ы х  д ви ж ени й . О б р азо ван и е и 
р азви ти е  государств , их  и сто р и чески е  ф орм ы  и ти пы ; эво л ю ц и я  и м ех ан и зм ы  см ены  власти ; 
в заи м о о тн о ш ен и я  вл асти  и общ ества. И сто р и я  п о зн ан и я  ч ел о веко м  о кр у ж аю щ его  м и р а  и 
себя в м ире. С тан о вл ен и е  р ел и ги о зн ы х  и светски х  у ч ен и й  и м и р о во ззр ен чески х  систем . 
Р азв и ти е  н ау ч н о го  зн ан и я  и образован ия , р азви ти е д у х о вн о й  и х у д о ж ествен н о й  культуры . 
Р азв и ти е  о тн о ш ен и й  м еж ду н ародам и , госуд арствам и , ц иви лизаци ям и .
4. С кво зн ая  линия, п р о н и зы ваю щ ая и связы ваю щ ая все н азван н о е  вы ш е -  ч ел о век  в 
и стори и . О н а п р ед п о л агает  х арактери сти ку : усл о ви й  б ы та и ж и зн и  л ю д ей  в разл и чн ы е 
и сто р и чески е  эпохи , их  п отребности , интересы , м оти вы  дей ствия , во сп р и яти е м и ра  
ц енностей .
5. С о дер ж ан и е п одго то вки  ш ко льн и к о в  п о  и стори и  в 8 классе  о п р ед ел яется  с у ч ето м  
д еятел ьн о стн о го  и ко м п етен тн о стн о го  п одходов , во  в заи м о д ей стви и  катего р и й  «знания», 
«отн ош ен и я» , «д еятельн ость» . Д ан н ая  п р о гр ам м а п р ед ставл яет  соб ой  д ва  курса -  « И стори я 
Р о сси и »  и « В сео б щ ая  история». К у р с  «И сто р и я  Р о сси и »  со ч етает  и стори ю  государства , 
н аселяю щ и х  его  н ародов, и стори ю  р о д н о го  края. Д ан н ы й  курс д ает  п р ед ставл ен и е об 
о сн овн ы х  этап ах  и сто р и ческо го  п ути  О течества  в п ери од  с ко н ц а 18 д о  н ач ал а  19 века. 
О п и сы ваю тся  п оворотн ы е, д рам ати ч еск и е  со б ы ти я  и их  у частн и ки . П р едп о л агается , ч то  
часть  у ч еб н о го  вр ем ен и  будет о твед ен о  н а и зучен и е р еги о н ал ьн о й  и л о кал ьн о й  истории. 
С л ед у ет  п одч еркн уть , ч то  в ц ел о м  реч ь  и д ет  о м н о го у р о вн ево м  р ассм о тр ен и и  и стори и  
го су д ар ства  и н аселяю щ и х  его  народов, и сто р и и  реги он а, города, сем ьи. Э то  сп о со б ству ет  
реш ен и ю  п р и о р и тетн ы х  об р азо вател ьн ы х  и во сп и тател ьн ы х  зад ач  -  разви ти ю  и н тереса 
ш ко льн и к о в  к п ро ш л о м у  и н асто ящ ем у  р о д н о й  страны , осозн ан и ю  своей  гр аж дан ско й  и 
со ц и ал ьн о й  и д ен ти ч н о сти  в ш и р о ко м  спектре, в кл ю чаю щ ем  этн о н ац и о н альн ы е , р ел и ги о зн ы е 
и и н ы е составляю щ и е, разви ти ю  и сто р и ческо й  п ам яти  и восп и тан и ю  п атри отизм а, 
граж дан ствен н ости .
Д ан н ы й  курс со сто и т  из д вух  разделов . Р азд ел  1. Р о сси я  в п ер во й  п оло ви н е X IX  в. О н  
о х ваты вает  п ери од  с 1801г по  1861 г.
Россия на рубеже веков. Т ерри тори я. Н аселен и е. С ословия. Э к о н о м и ч ески й  строй. 
П о л и ти ч ески й  строй.
Внутренняя политика в 1801—1806 гг. П ер ев о р о т  11 м ар та  1801 г. и п ервы е п реоб разован и я . 
А л ексан д р  I. П р о ек т  Ф. Л агарпа. « Н егл асн ы й  ком итет» . У каз о «во л ьн ы х  х л еб о п аш ц ах » . Р е  - 
ф о р м а н ар о д н о го  п росвещ ени я. А гр ар н ая  р еф о р м а  в П р и б ал ти ке . Р еф о р м ы  М . М . 
С перан ского . Л и чн о сть  реф орм атора. « В вед ен и е к ул о ж ен и ю  го су д ар ствен н ы х  законов». 
У ч р еж д ен и е  Г о су д ар ствен н о го  совета. Э к о н о м и ч ески е  реф орм ы . О тставка  С перан ского : 
п р и ч и н ы  и последствия.
Внешняя политика в 1801 —1812гг. М еж д у н ар о д н о е  п о ло ж ен и е Р о сси и  в н ачале века. 
О сн о вн ы е ц ели  и н ап р авл ен и я  вн еш н ей  п оли ти ки . Р о сси я  в тр етьей  и четвертой  
ан ти ф р ан ц у зски х  коали ц иях . В о й н ы  Р о сси и  с Т у р ц и ей  и И раном . Р асш и р ен и е  р о сси й ск о го  
п р и су тстви я  н а К авказе . Т и л ьзи тски й  м ир 1807 г. и его  п оследстви я. П р и со ед и н ен и е  к 
Р о сси и  Ф и нлянди и . Р азр ы в  р у сско -ф р ан ц у зск о го  сою за.
Отечественная война 1812 г. Н ач ал о  войны . П л ан ы  и си лы  сторон . С м о л ен ско е  сраж ение. 
Н азн ач ен и е  М . И . К у ту зо ва  гл авн о ко м ан д у ю щ и м . Б о р о д и н ск о е  сраж ен и е и его  зн ачен ие. 
Т ар у ти н ски й  м аневр . П ар ти зан ск о е  дви ж ени е. Г и б ел ь  « вели кой  арм ии »  Н ап о л ео н а. 
О сво б о ж д ен и е Р о сси и  от  захватчи ков .
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Н ачал о  
загр ан и ч н о го  похода, его  цели. « Б и тва  н арод ов»  под Л ей п ц и гом . Р азгр о м  Н ап олеон а. Р о сси я  
н а В ен ско м  конгрессе. Р о л ь  и м есто  Р о сси и  в С вящ ен н о м  сою зе. В о сто ч н ы й  воп рос во 
вн еш н ей  п о ли ти ке  А л ек сан д р а  I. Р о сси я  и А м ерика. Р о сси я  —  м и р о вая  держ ава.
Внутренняя политика в 1814 —1825 гг. П р и ч и н ы  и зм ен ен и я  в н у тр и п о л и ти ч еск о го  курса 
А л ек сан д р а  I. П о л ьская  кон сти туц ия . «У ставн ая  гр ам о та  Р о сси й ск о й  и м п ери и»  Н . Н. 
Н о во си л ьц ева . У си л ен и е  п о ли ти ческо й  р еакц и и  в н ачале 2 0 -х  гг. О сн о вн ы е итоги  
вн у тр ен н ей  п о ли ти ки  А л ек сан д р а  I.
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Социально-экономическое развитие. Э к о н о м и ч ески й  кри зи с  1812— 1815 гг. А гр ар н ы й  
п р о ект  А .А .А ракчеева . П р о ек т  к р естьян ско й  р еф о р м ы  Д. А. Г урьева. Р азви ти е  
п р о м ы ш л ен н о сти  и торговли .
О б щ ествен н ы е д ви ж ен и я . П р ед п о сы л ки  в о зн и кн о вен и я  и и дей н ы е о сн о вы  о б щ ествен н ы х  
дви ж ен и й . Т ай н ы е м асо н ски е орган и зац и и . С ою з спасения. С ою з благоденствия . Ю ж н о е  и 
С евер н о е  общ ества. П р о гр ам м н ы е п р о екты  П .И .П естел я  и Н .М .М у р авьева . В л асть  и 
об щ ествен н ы е дви ж ен и я.
О сн о вн ы е п о н яти я  тем ы
Н еп р ем ен н ы й  совет, Н егл асн ы й  ком итет, К о н сти ту ц и я , вол ьн ы е х л еб о п аш ц ы , м и н истерства, 
реф орм ы , р азд ел ен и е  властей , м асон ы , д екаб р и сты , во ен н ы е п оселен и я, п ро м ы ш л ен н ы й  
подъем , р ы н о к  р аб о ч ей  силы , кр еп о стн ы е п р ед п р и н и м ател и , рассл о ен и е  крестьянства. 
Династический кризис 1825 г. С м ер ть  А л ек сан д р а  I и д и н асти ч ески й  кризис. В о сстан и е  14 
д екабр я  1825 г. и его  зн ачен ие , В о сстан и е  Ч ер н и го в ско го  п о лка  н а У краи н е. И сто р и ч еск о е  
зн ач ен и е  и п о сл ед стви я  во сстан и я  декабри стов .
Внутренняя политика Николая / .У к р еп л ен и е  роли  го су д ар ствен н о го  аппарата. У си лен и е 
со ц и ал ьн о й  базы  сам одерж ави я. П о п ы тк и  р еш ен и я  кр естьян ско го  вопроса. У ж есто ч ен и е 
ко н тр о л я  над о б щ ество м  (п о л и ц ей ск и й  надзор, ц ензура). Ц ен тр али зац и я , бю р о кр ати зац и я  
го су д ар ствен н о го  у п равлен и я . С вод  зак о н о в  Р о сси й ск о й  им перии . Р у сск ая  п р аво сл авн ая  
ц ер ко вь  и государство . У си лен и е  б о р ьб ы  с р ево л ю ц и о н н ы м и  н астроени ям и . III о тд елен и е 
ц арской  канц елярии .
Социально-экономическое развитие. П р о ти в о р еч и я  х о зяй ств ен н о го  разви тия . К р и зи с  
ф ео д ал ьн о -кр еп о стн и ч еско й  систем ы . Н ач ал о  п р о м ы ш л ен н о го  п ереворота. П ер вы е ж елезн ы е 
дороги . Н о в ы е явл ен и я  в п р о м ы ш л ен н о сти , сельско м  х о зяй ств е  и торговле . Ф и н ан со вая  
р еф о р м а  Е. Ф. К ан кри н а . Р еф о р м а  у п р ав л ен и я  го су д ар ствен н ы м и  кр естьян ам и  П. Д. 
К иселева. Р о ст  городов.
Внешняя политика в 1826—1849 гг. У части е  Р о сси и  в п о д авл ен и и  р ево л ю ц и о н н ы х  д ви ж ен и й  
в ев р о п ей ски х  странах . Р у сск о -и р ан ск ая  во й н а 1826— 1828 гг. Р у сск о -ту р ец кая  во й н а 1828—  
1829 гг. О б о стр ен и е  р у сско -ан гл и й ски х  п роти вореч и й . Р о сси я  и Ц ен тр ал ьн ая  А зия. 
В о сто ч н ы й  воп рос во вн еш н ей  п о ли ти ке  Р оссии .
Народы России.Н ац и о н ал ьн ая  п о л и ти ка  сам одерж ави я. П о л ь ск и й  вопрос. К ав казская  война. 
М ю ри ди зм . И м ам ат. Д ви ж ен и е  Ш ам и ля.
Общественное движение 30—50-х гг. О со б ен н о сти  о б щ ествен н о го  д ви ж ен и я  30— 50-х  гг. 
К о н сер в ати в н о е  дви ж ени е. Т еори я « о ф и ц и ал ьн о й  н арод н ости »  С. С. У варова. Л и бер ал ьн о е  
дви ж ени е. Западн и ки . Т. Н . Г ран овски й . С. М . С оловьев . С лавян оф илы . И . С. и К. С. 
А ксаковы , И . В. и П . В. К и реевски е. Р ев о л ю ц и о н н о е  дви ж ени е. А. И . Г ер ц ен  и гН. П . О гарев. 
П етраш евц ы . Т еори я « о б щ и н н о го  социализм а».
Крымская война 1853 —1856 гг. О б о стр ен и е во сто ч н о го  вопроса. Ц ели , си лы  и п лан ы  сторон. 
О сн о вн ы е этап ы  войны . О б о р о н а  С евастоп оля. П . С. Н ах и м о в , В. А. К орн и лов . К авказски й  
ф ронт. П ар и ж ски й  м ир  1856 г. И то ги  войны .
Культура и быт в первой половине Х /Х  в. (4ч ).Р азви ти е  образован ия , его  со сло вн ы й  характер . 
Н ау ч н ы е откры ти я. О тк р ы ти я  в б и о л о ги и  И. А. Д ви гу б ско го , И . Е. Д яд ько вско го , К . М . Б эра.
Н . И . П и р о го в  и р азви ти е  во ен н о -п о л ево й  хи рурги и . П у л ко в ск ая  обсерватори я. 
М атем ати ч ески е  о ткр ы ти я  М . В. О стр о гр ад ско го  и Н . И . Л обачевского . В клад  в р азв и ти е  
ф и зи ки  Б. С. Я к о б и  и Э. X. Л енца. А. А. В о скр есен ски й , Н . Н . Зи н и н  и р азви ти е 
о р ган и ческо й  хи м и и . Р у сск и е п ер во о ткр ы вател и  и п утеш ествен н и ки . К р у го светн ы е 
э ксп ед и ц и и  И . Ф. К р у зен ш тер н а  и Ю . Ф. Л и сян ско го , Ф. Ф. Б ел л и н сгау зен а  и М . П . 
Л азарева. О тк р ы ти е А н таркти д ы . Д ал ьн ев о сто ч н ы е эксп ед и ц и и  Г. И . Н евельск о го  и Е. В. 
П утятин а. Р у сск о е  гео гр аф и ч еско е  общ ество . О со бен н о сти  и осн о вн ы е сти ли  в 
х у д о ж ествен н о й  культуре (р о м ан ти зм , класси ц и зм , реали зм ). Л и тература . В. А. Ж уковски й . 
К. Ф. Р ы леев . А. И . О доевский . З о л о то й  век  р у сско й  п оэзии . А. С. П уш ки н . М . Ю . 
Л ерм он тов . К р и ти ч еск и й  реали зм . Н . В. Г оголь. И . С. Т ургенев . Д. В. Г р и го р о ви ч . 
Д р ам ату р ги ч еск и е  п р о и звед ен и я  А . Н . О стровского . Театр. П . С. М очалов . М . С. Щ еп ки н . А. 
Е . М ар ты н о в. М узы ка. С тан о вл ен и е  р у сско й  н ац и о н ал ьн о й  м у зы кальн о й  ш колы . А. Е.
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В арлам ов . А. А. А лябьев . М . И . Г ли н ка . А. С .Д ар го м ы ж ски й . Ж и воп и сь . К . П . Б рю ллов.
О .А .К и п рен ски й . В. А. Т роп ин и н . А. А. И ван ов . П . А. Ф едотов . А. Г. В ен ец и ан ов . 
А рхи тектура. Р у сск и й  ам пир. А н сам б л евая  застр о й к а  городов. А .Д .З ах ар о в  (здан и е 
А д м и ралтей ства). А. Н . В о р о н и х й н  (К азан ски й  собор). К. И . Р о сси  (Р у сски й  м узей , ан сам б ль  
Д во р ц о во й  площ ади). О. И . Б о ве  (Т р и у м ф ал ьн ы е во р о та  в М оскве , р еко н стр у кц и я  
Т еатр ал ьн о й  и К р асн о й  п лощ адей ). Р у сск о -в и зан ти й ски й  стиль. К. А. Т он  (Х р ам  Х р и ста  
С паси теля , Б о л ьш о й  К р ем л евск и й  дворец , О р у ж ей н ая  палата). К у л ьту р а  н ародов  Р о сси й ск о й  
и м перии . В заи м н о е  о б о гащ ен и е культур.
Обобщение (1ч). Р о сси я  н а п ороге перем ен .
О сн о вн ы е п о н яти я  тем ы
О х р ан и тел ьн ая  п оли ти ка , тео р и я  оф и ц и ал ьн о й  н ародности , об язан н ы е крестьяне, 
ко д и ф и к ац и я  закон ов , м айорат, сл авян о ф и л ьство , зап ад н и ч ество , кр естьян ски й  социализм , 
к р естьян ская  общ ина, р ево л ю ц и о н н ая  дем ократи я.
Р азд ел  2. Р о сси я  во  второй  п оло ви н е X IX  в. (23 ч). О н  о х ваты вает  п ери од  с 1861г по  1900г.

Отмена крепостного права. С о ц и ал ьн о -эк о н о м и ч еско е  р азви ти е  стр ан ы  к н ачалу  60-х  
гг. X IX  в. Н астр о ен и я  в общ естве. Л и ч н о сть  А л ек сан д р а  II. Н ач ал о  п р авл ен и я  А л ек сан д р а  II. 
С м ягч ен и е п о л и ти ч еско го  реж им а. П р ед п о сы л к и  и п р и ч и н ы  отм ены  кр еп о стн о го  права. 
П о д го то в к а  к р естьян ско й  реф орм ы . В ел и ки й  кн язь  К о н стан ти н  Н и колаеви ч . О сн овн ы е 
п о ло ж ен и я  кр естьян ско й  р еф о р м ы  1861 г. Зн ач ен и е  отм ен ы  кр еп о стн о го  права.
Либеральные реформы 60—70-х гг . Зем ская  и го р о д ская  реф орм ы . С о здан и е м естн ого  
сам оуп равлен и я . С у д еб н ая  реф орм а. В о ен н ы е реф орм ы . Р еф о р м ы  в об ласти  п росвещ ени я. 
Ц ен зу р н ы е правила. З н ач ен и е  реф орм . Н езав ер ш ен н о сть  реф орм . Б о р ь б а  ко н сер вати в н о й  и 
л и б ер ал ьн о й  гр у п п и р о во к  в п р ави тел ьстве  на р у б еж е 70— 80-х гг. «К о н сти ту ц и я»  М . Т. 
Л ори с-М ели кова .
Национальный вопрос в царствование Александра II. П о л ьско е  во сстан и е 1863 г. Р о ст  
н ац и о н ал ьн о го  сам о со зн ан и я  н а У кр аи н е  и в Б ел о р у сси и . У си лен и е  р у си ф и като р ско й  
п олитики . Р асш и р ен и е  авто н о м и и  Ф инлянди и . Е в р ей ски й  вопрос. «К у л ьту р н и ческая  
р у си ф и кац и я»  н ародов  П оволж ья.
Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. П ер естр о й ка  
сельск о х о зяй ствен н о го  и п р о м ы ш л ен н о го  п роизводства. Р ео р ган и зац и я  ф и н ан со в о 
кр еди тн о й  систем ы . « Ж елезн о д о р о ж н ая  горячка» . З авер ш ен и е  п р о м ы ш л ен н о го  п ереворота, 
его  п оследстви я. Н ач ал о  и н д устри али зац и и . Ф о р м и р о ван и е  бурж уази и . Р о с т  п ролетари ата . 
Общественное движение. О со бен н о сти  р о сси й ск о го  л и б ер ал и зм а  сер ед и н ы  50-х  —  н ачала 
60 -х  гг. Т верской  ад рес 1862 г. Р азн о гл аси я  в л и б ер ал ьн о м  д ви ж ени и . З ем ски й  
ко н сти туц и он али зм . К о н сер вато р ы  и реф орм ы . М . Н . К атков .
П р и ч и н ы  р о ста  р ев о л ю ц и о н н о го  д ви ж ен и я  в п о р еф о р м ен н ы й  период. Н . Г. Ч ерн ы ш евски й . 
Т ео р ети к и  р ев о л ю ц и о н н о го  н арод н и ч ества: М . А. Б аку н и н , П . Л. Л авров , П . Н . Т качев. 
Н ар о д н и ч ески е  о р ган и зац и и  вто р о й  п о ло ви н ы  1860— н ач ал а  1870-х  гг. С. Г. Н ечаев  и 
« н ечаевщ и н а» . « Х о ж д ен и е в народ», «Зем л я  и воля». П ер вы е  р аб о ч и е  орган и зац ии . Р аск о л  
«Зем л и  и воли». « Н ар о дн ая  воля». У б и й ств о  А л ек сан д р а  II.
Внешняя политика Александра II. О сн о вн ы е н ап р авл ен и я  вн еш н ей  п оли ти ки  Р о сси и  в 
1860— 1870-х гг. А . М . Г орчаков . Е вр о п ей ская  п о ли ти ка  Р осси и . З авер ш ен и е кавказско й  
войны . П о л и ти к а  Р о сси и  в С р ед н ей  А зии. Д ал ьн ево сто ч н ая  поли ти ка . П р о д аж а  А ляски . 
Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М . Д. 
С кобелев . И . В. Г урко . Р о л ь  Р о сси и  в о сво б о ж д ен и и  бал кан ски х  н ародов  от о см ан ско го  ига. 
Внутренняя политика Александра III. Л и чн о сть  А л ек сан д р а  III. Н ач ал о  н о вого  ц арствован ия . 
К  П . П о б ед о н о сц ев . П о п ы тк и  р еш ен и я  кр естьян ско го  вопроса. Н ач ал о  р аб о ч его  
зако н о д ател ьства . У си л ен и е  р еп р есси вн о й  п олитики . П о л и ти к а  в области  п р о св ещ ен и я  и 
печати . У кр еп л ен и е  п ози ц и й  д ворянства. Н асту п лен и е  н а м естн о е  сам оуп равлени е. 
Н а ц и о н ал ьн ая  и р ел и ги о зн ая  п о ли ти ка  А л ек сан д р а  III.
Экономическое развитие страны в 80—90-е гг . О б щ ая х ар ак тер и сти к а  эко н о м и ч еско й  
п оли ти ки  А л ек сан д р а  III. Д еятел ьн о сть  Н . X. Б у н ге .Э ко н о м и ч еская  п о ли ти ка  И . А. 
В ы щ н ёгр ад ско го . Н ач ал о  го су д ар ствен н о й  д еятел ьн о сти  С. Ю . В итте . З о л о то е  д есяти л ети е
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р у сско й  п ром ы ш лен н ости . С о сто ян и е сельско го  хозяй ства .
Положение основных слоев российского общества. С о ц и ал ьн ая  стр у к ту р а  п о р еф о р м ен н о го  
общ ества.
Размывание дворянского сословия. Д во р ян ско е  п р ед п р и н и м ател ьство . С о ц и ал ьн ы й  обли к  
р о сси й ск о й  бурж уази и . М ец ен атство  и благо тво р и тельн о сть . П о л о ж ен и е  и р о л ь  духовенства . 
Р азн о ч и н н ая  и н телли ген ц и я . К р естьян ск ая  общ ина. У си лен и е  п р о ц есса  р ассл о ен и я  русско го  
крестьян ства. И зм ен ен и я  в о бразе  ж и зн и  п о р еф о р м ен н о го  крестьян ства. К азачество . 
О со бен н о сти  ро сси й ск о го  п ролетари ата .
Общественное движение в 80—90-х гг . К р и зи с  р ев о л ю ц и о н н о го  н ародни чества. И зм ен ен и я  в 
л и б ер ал ьн о м  д ви ж ени и . У си лен и е п о зи ц и й  кон серваторов . Р асп р о стр ан ен и е  м ар кси зм а в 
Р оссии .
Внешняя политика Александра / / / . П р и о р и теты  и осн о вн ы е н ап р авл ен и я  вн еш н ей  п оли ти ки  
А л ек сан д р а  III. О слабл ен и е р о сси й ск о го  влияни я н а Б алкан ах . П о и ск  со ю зн и ко в  в Е вропе. 
С бл и ж ен и е Р о сси и  и Ф ран ц ии . А зи атская  п о ли ти ка  Р оссии .
Развитие культуры во второй половине Х /Х  в. П о д ъ ем  р о сси й ск о й  д ем о к р ати ч еско й  
культуры . П р о свещ ен и е  во  второй  п о ло ви н е  X IX  в. Ш ко л ьн ая  реф орм а. Р азви ти е  
естествен н ы х  и об щ ествен н ы х  наук. У сп ех и  ф и зи ко -м атем ати ч ески х , п р и к ладн ы х  и 
х и м и ч ески х  наук. Г ео гр аф ы  и п утеш ествен н и ки . С ел ьско х о зяй ствен н ая  наука. И сто р и ч еск ая  
наука.
Критический реализм в литературе. Р азв и ти е  р о сси й ск о й  ж у р н ал и сти ки . Р ев о л ю ц и о н н о 
д ем о к р ати ч еская  литература .
Русское искусство. О б щ ествен н о -п о л и ти ч еско е  зн ач ен и е  д еятел ьн о сти  п ередвиж ни ков . 
« М о гу чая  кучка»  и П . И . Ч ай к о вски й , их  зн ач ен и е  д л я  р азви ти я  р у сско й  и зар у б еж н о й  
м узы ки . Р у сск ая  опера. М и р о во е  зн ач ен и е  р у сско й  м узы ки . У сп ех и  м у зы кальн о го  о б р а 
зован ия . Р у сск и й  д р ам ати ч еск и й  театр  и его  зн ач ен и е  в р азви ти и  ку л ьту р ы  и об щ ествен н о й  
ж изни . Р азв и ти е  и в заи м о вл и ян и е культур  н ародов  Р осси и . Р о ль  р у сск о й  ку льтуры  в 
р азви ти и  м и р о во й  культуры .
Быт : новые черты в жизни города и деревни. Р о ст  населени я. У рбан и зац и я. И зм ен ен и е  
о б л и ка  городов. Р азви ти е  связи  и го р о д ско го  тран сп орта . Ж и зн ь  и б ы т го р о д ски х  «верхов». 
Ж и зн ь  и б ы т го р о д ски х  окраин . Д о су г  горож ан . И зм ен ен и я  в д ер евен ск о й  ж изни . Р о дн о й  
край  во  второй  п олови н е X IX  в.
Итоговое обобщение . Р о сси я  и м ир н а п о р о ге  X X  в.
О сн о вн ы е п о н яти я  тем ы
П р о м ы ш л ен н ы й  п ереворот, эко н о м и ч ески й  кризис, и н д у стр и ал и зац и я , п оли ц ей ское  
государство , со ц и ал ьн ая  структура, о б щ ествен н о е  д ви ж ен и е, ли б ерали зм , кон серватизм , 
р ево л ю ц и о н н о -д ем о кр ати ч еско е  д ви ж ен и е, ан архи зм , н арод н и ч ество , м аркси зм , террор , 
б ю р о кр ати ч еская  систем а, зем ство , суд п ри сяж н ы х, н ар о д н о е  п р ед стави тел ьство , б урж уази я, 
п ролетари ат, и н телли ген ц и я , раб оч ее  зак о н о д ател ьство , ан ти сем и ти зм , ч ер та  оседлости , 
р уси ф и кац и я , м еценатство , ур б ан и зац и я , кр и ти чески й  реали зм , Т р о й ствен н ы й  сою з.
В курсе « В сео б щ ая  и сто р и я»  р ассм атр и в аю тся  х ар ак тер н ы е ч ер ты  и сто р и ческо й  эп о х и  с 
ко н ц а 18 д о  н ач ал а  19 века. Д ан н ы й  курс и гр ает  важ н ую  р о л ь  в о со зн ан и и  ш к о льн и кам и  
и сто р и ческо й  о б у сл о влен н о сти  м н о го о б р ази я  о кр у ж аю щ его  м ира, со зд ает  п р ед п о сы л ки  д л я  
п о н и м ан и я  и у важ ен и я  и м и  д р у ги х  л ю д ей  и культур.
В р езу л ьтате  и зу чен и я  курса  и сто р и и  у ч ащ и еся  8 к л асса  д о л ж н ы  п о лу ч и ть  зн ан и я  об 
о сн о вн ы х  ч ер тах  р азви ти я  и н д у стр и ал ьн о го  и тр ад и ц и о н н о го  общ еств  и и зм ен ен и ях , 
п р о и зо ш ед ш и х  в м и ре  за  сто  л ет  с н ач ал а  18 д о  19 века, о п ер и о д и зац и и  Н о во го  врем ени , о 
п р еи м у щ естве  эво л ю ц и о н н о го  п ути  р азви ти я  о б щ ества  п еред  р ево л ю ц и о н н ы м ; о п ричи нах  
р ево л ю ц и й  и о р еф о р м ах  как  ал ьтер н ати в н о м  п ути  р азви ти я  общ ества; о н о во й  со ц и ал ьн о й  
стр у кту р е  о б щ ества  и его д в и ж ен и и  к р еф о р м ам  как  средству  р азр еш ен и я  п р о ти во р еч и й ; о 
д ал ьн ей ш ем  р азви ти и  п р аво вы х  государств , где л и ч н о сть  м о ж ет  р еал и зо в ать  свои  
« п р и р о ж д ен н ы е»  п р ава  н а « ж и зн ь, своб оду  и собствен н ость» ; о м еж д у н ар о д н ы х  конф ликтах , 
п р и во д и вш и х  к войнам ; об о со б ен н о стях  д у х о вн о й  ж и зн и  европ ей цев, их  д ви ж ен и и  к 
секу л яр и зац и и  созн ан и я, о р ел и ги о зн о й  терп и м ости ; о важ н ей ш и х  д о сти ж ен и ях  м и ровой
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н ауки  и х у д о ж ествен н о й  ку л ьту р ы  и их  вл и ян и и  н а р азви ти е  л и ч н о сти  человека, об 
и зм ен ен и ях  в п о всед н евн о й  ж и зн и  лю дей.
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Ч ер ты  
тр ад и ц и о н н о го  общ ества. О сн о вн о е  со д ер ж ан и е п р о ц есса  м одерн и зац ии . Э ш ел о н ы  кап и тал - 
го  разви тия . П р о б л ем ы , п о р о ж д ен н ы е м одерн и зац ией .
Индустриальная революция: достижения и проблемы. О сн о вн ы е тех н и ч ески е  и зо б р етен и я  и 
н ауч н ы е откры ти я. У сп ех и  м аш и ностроен ия . П ер ев о р о т  в средствах  тр ан сп о р та . Д о р о ж н о е 
строи тельство . В о ен н ая  техн и ка. Н о вы е и сто ч н и ки  энерги и . Э к о н о м и ч ески е  кр и зи сы  как 
о д н а  из п р и ч и н  п ер ех о д а к м о н о п о ли сти ч еск о м у  капи тали зм у . Ч ер ты  м о н о п о ли сти ч еск о го  
капи тали зм а.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ч ел о век  в и зм ен и вш ем ся  
мире: м атер и ал ьн ая  кул ьту р а  и п о всед н евн о сть  И зм ен ен и я  в со ц и ал ьн о й  структуре 
общ ества , вы зван н ы е и н д у стр и ал ьн о й  револю ц и ей . М и гр ац и я  и эм и гр ац и я  населения. 
А р и сто к р ати я  старая  и новая. Н о в ая  б урж уази я. С ред н и й  класс. Р аб о ч и й  класс. Ж ен ск и й  и 
д етск и й  труд . Н о вы е у сл о ви я  бы та. И зм ен ен и я  м оды . Н о вы е р азвлечен и я .
Наука: создание научной картины мира XIX в. В  зер к ал е  х у д о ж ествен н ы х  исканий . 
Л и тер ату р а  и и скусство . П р и ч и н ы  б ы строго  р азви ти я  естествен н о -м атем ати ч еск и х  наук. 
О сн о вн ы е н ауч н ы е о ткр ы ти я  X IX  -  н ач ал а  X X  в., их зн ачен ие . О тк р ы ти я  в области  
м атем атики , ф и зики , хи м и и , б иологи и , м еди ц ин ы . X IX  в. в зер к ал е  х у д о ж ествен н ы х  
изы скан и й . О сн о вн ы е х у д о ж ествен н ы е н ап р авл ен и я  в ж и во п и си  и музы ке.
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 
П р и ч и н ы  п о явл ен и я  главн ы х  и дей н о п о л и ти чески х  теч ен и й  X IX  в. Х ар ак тер и сти к а  осн овны х  
п о ло ж ен и й  ли б ерали зм а, кон сервати зм а, соц и али зм а. И сто р и я  р азви ти я  со ц и ал и сти ческо й  
м ы сли , во ззр ен и я  соц и али стов  утоп истов. П р и ч и н ы  во зн и кн о в ен и я  н еоли берали зм а, 
н еоко н сер вати зм а, осн о вн ы е теч ен и я  в со ц и ал и сти ческо м  лагере.
О сн о вн ы е п о н яти я  тем ы
Т р ад и ц и о н н о е общ ество ; и н д у стр и ал ьн о е  общ ество , м одерн и зац ия; и н д устри али зац и я; 
и н д у стр и ал ьн ая  револю ц и я ; д ем о к р ати зац и я ; о б м и р щ ен и е созн ан и я; п р ав о во е  государство ; 
гр аж дан ско е  о б щ ество .И н д у стр и ал ьн ая  револю ц и я , сво б о дн ы й  ф аб р и ч н о -заво д ск о й  
капи тали зм , м он оп оли я, м о н о п о ли сти ч еск и й  капи тали зм , и м п ери ализм , кон куренц и я, 
э ко н о м и ч ески й  кризис, си н ди кат  картель, трест, к о н ц ер н .С о ц и альн ая  стр у кту р а  общ ества, 
ари стократи я, б урж уази я, ср едн и й  класс, н аем н ы е рабочие, эм и гр ац и я , эм ан си паци я . 
Н ау ч н ая  кар ти н а  м ира, связь  н ауки  и п р о и зво д ства  Р о м ан ти зм , реали зм , н атурали зм , 
кр и ти чески й  реали зм , и м п р есси о н и зм , п ости м п ресси он и зм . Л и берализм , н еоли берализм , 
кон сервати зм , н еокон сервати зм , соц и али зм , у то п и ч ески й  соц и али з, м аркси зм , со ц и ал - 
р еф орм изм , анархизм .
Тема 2. Строительство новой Европы
Консульство и образование наполеоновской империи. Р еж и м  л и ч н о й  власти  Н ап о л ео н а  
Б он ап арта. Н ап о л ео н о в ская  им перия. В н у тр ен н яя  и вн еш н яя  п о ли ти ка  Н а п о л ео н а  в годы  
К о н су л ьства  и И м п ери и .
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. П р и ч и н ы  осл аб л ен и я  и м п ер и и  Н ап о л ео н а  
Б он ап арта. П о х о д  в Р осси ю , о сво б о ж д ен и е ев р о п ей ски х  государств , р еставр ац и я  Б урбонов . 
В ен ски й  конгресс. С вящ ен н ы й  сою з.
Англия: сложный путь к величию и процветанию. Э ко н о м и ч еско е  р азви ти е  А н гл и и  в X IX  в. 
П о л и ти ч еская  борьба. П ар лам ен тск ая  р еф о р м а  1932., у стан о вл ен и е  зак о н о д ател ьн о го  
п ар л ам ен тско го  реж им а. Ч а р ти стск о е  дви ж ени е. А н гл и я  -  кр у п н ей ш ая  ко л о н и ал ьн ая  
держ ава .
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 
Э к о н о м и ч еско е  р азви ти е  Ф р ан ц и и  в п ервой  п оло ви н е X IX  в. Р ев о л ю ц и я  1830 г. : п р и ч и н ы  и 
ход . К р и зи с  И ю л ьско й  м онархии .
Франция: революция 1848г. и Вторая империя. П р и ч и н ы  р ев о л ю ц и и  1848. Х од  Ф евр ал ьско й  
револю ци и . О сн о вн ы е м ер о п р и яти я  В р ем ен н о го  п р ави тел ьства  и У чр ед и тел ьн о го  собрания,

153



и ю льск о е  во сстан и е р аб о ч и х  в П ар и ж е У стан о влен и е  В то р о й  респ уб ли ки . В н у тр ен н яя  и 
вн еш н яя  п о л и ти ка  Н ап о л ео н а  III.
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» В и л ьгел ьм  1 и 
О тто  ф он  Б и см арк . Э ко н о м и ч еско е  и п о ли ти ческо е  р азв и ти е  Г ер м ан и и  и И тал и и  в п ервой  
п оло ви н е X IX  в. П р и ч и н ы  и ц ели  р ево л ю ц и и  1848г. в Г ер м ан и и  и И тали и . Х од  револю ц и ю  
П р у сси я  и С ар д и н ско е  к о р о л евство  -  ц ен тр ы  об ъ ед и н ен и я  Г ер м ан и и  и И тали и .
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» О б ъ ед и н ен и е 
Г ерм ани и . О б ъ ед и н ен и е И тали и . Д ва  п ути  о бъеди нени я.
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. П р и чи н ы , ход , р езу л ьтаты  ф р ан к о 
п р у сско й  войны , п р и ч и н ы  п о р аж ен и я  Ф ран ц и и  в это й  войне. С ен тяб р ьская  р ев о л ю ц и я  1870 
г., п р о во згл аш ен и е  республи ки . О к о н ч ан и е войны . П р и ч и н ы  во сстан и я  18 м арта  1871 г. 
В н у тр ен н яя  п о ли ти ка  П ар и ж ско й  ком м уны . П р и ч и н ы  п о р аж ен и я  и ро л ь  П ар и ж ско й  
ко м м у н ы  в истории .
О сн о вн ы е п о н яти я  тем ы
И м п ери я , коали ц и я , кон сульство , бу р ж у азн ая  м он архи я, К о д екс  Н ап олеон а, 
к о н ти н ен тал ьн ая  блокада. В ен ски й  конгресс, С вящ ен н ы й  сою з, си стем а евр о п ей ско го  
р авн овеси я. В и к то р и ан ская  эпоха , и м у щ ествен н ы й  ценз, чарти зм , х арти я, тр ед -ю н и о н ы , 
П ар л ам ен тск ая  м он архи я. К о н сти ту ц и о н н о -м о н ар х и ч ески й  реж им , И ю л ьская  м онархия, 
бланкизм . В то р ая  республи ка, В то р ая  и м п ери я, авто р и тар н ы й  реж им . Ю н кер , ради кал , 
лан дтаг, карбон ари й . К ан ц лер , путь  о б ъ ед и н ен и я  «сверху» , п уть  об ъ ед и н ен и я  «снизу». 
М о б и л и зац и я , оп пози ц ия , П ар и ж ская  ком м уна, реван ш , реван ш и зм .
Тема 3. Европа время реформ и колониальных захватов.

Германская империя в конце XIX-  начале XX в. Борьба за место под солнцем. П о л и ти ч еская  
устрой ство . П о л и ти к а  «н о во го  курса»  - со ц и ал ьн ы е реф орм ы . О т « н о во го  курса»  к м и р о во й  
поли ти ке . П о д го то в к а  к войне.
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Э к о н о м и ч еско е  р азви ти е  и п ри чи н ы  
зам ед л ен и я  тем п о в  р азви ти я  п р о м ы ш л ен н о сти  В ел и ко б р и тан и и  к кон ц у  X IX  в. 
К о л о н и ал ьн ы е зах в аты  В ел и ко б р и тан и и  в кон ц е X IX  в. и со зд ан и е Б р и тан ско й  ко л о н и ал ьн о й  
и м перии . С и стем а д ву х  п арти й  и эп о х а  реф орм .
Франция: Третья республика. О со бен н о сти  эко н о м и ч еско го  р азви -ти я  Ф р ан ц и и  в кон ц е X IX
в. -  н ачале X X  в. О со б ен н о сти  п о ли ти ческо го  разви тия . Э п о х а  д ем о к р ати чески х  реф орм . 
К о р р у п ц и я  го су д ар ствен н о го  ап п арата . В н еш н яя  п о л и ти ка  Ф р ан ц и и  в кон ц е X IX  -  н ачале
X X  в.
Италия: время реформ и колониальных захватов. О со б ен н о сти  эко н о м и ч еско го  разви ти я  
И тал и и  в ко н ц е X IX  -  н ачале X X  в. П о л и ти ч еско е  р азви ти е  И тали и . «Э ра Д ж олитти » . 
В н еш н яя  п о л и ти ка  И тал и и  в кон ц е X IX  -  н ач ал е  X X  в..
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Х ар актер и сти к а  
А встр и й ско й  и м п ер и и  в п ер во й  п оло ви н е X IX  в. Р ев о л ю ц и и  1848г. в А встр и и  и В ен грии . 
О б р азо ван и е А встр о -В ен гр и и , о со б ен н о сти  п о ли ти ческо го  строя  страны . П о л и ти ч еско е  и 
эко н о м и ч еско е  р азви ти е  А встр о -В ен гр и и . В н еш н яя  п о ли ти ка  А встр о -В ен гр и и  в кон ц е X IX
-  начале X X  в..
О сн о вн ы е п о н яти я  тем ы
М и ли тар и зац и я , п ан герм ан и зм , ш ови ни зм , ан ти сем и ти зм , Т р о й ствен н ы й  сою з. 
К о л о н и ал ьн ы й  капи тали зм , А н тан та, гом руль, дом и ни он . Г о су д ар ствен н ы е зай м ы , 
р о сто вщ и ч еск и й  капи тали зм , Т ретья  республи ка, ради кал , атташ е, коррупция. 
Г о су д ар ствен н ы й  сектор  в эко н о м и к е, «эра Д ж олитти » . Н ац и о н ал ьн о -о сво б о д и тел ьн о е  
дви ж ен и е, д ву ед и н ая  м онархия.
Тема 4: Две Америки.
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. С Ш А : 
и м п ер и ал и зм  и всту п л ен и е в м и ровую  политику. Х ар ак тер и сти к а  эко н о м и ч еско го  и 
со ц и ал ьн о -п о л и ти ч еско го  р азв и ти я  С Ш А  в п ер во й  п оло ви н е X IX  в. О тл и ч и я  м еж ду  С евером  
и Ю гом . Э к о н о м и ч еско е  р азви ти е  С Ш А  в кон ц е X IX в. В н еш н яя  п о ли ти ка  С Ш А  в кон ц е X IX
-  начале Х Х  в. П о л и ти ч еско е  р азви ти е  С Ш А  в кон ц е X IX  -  н ач ал е  Х Х  в.
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Латинская Америка в XIX -  начале XX в.: время перемен. Х од  н ац и о н ал ьн о 
осво б о ди тел ьн о й  б орьб ы  н ародов  Л ати н ско й  А м ер и ки  п ротив  ко л о н и ал ьн о го  гн ета  И спании . 
И то ги  и зн ач ен и е  о св о б о д и тел ьн ы х  войн  в Л ати н ско й  А м ер и к е в п ервой  п оло ви н е Х К  в. 
О со бен н о сти  эко н о м и ч еско го  и п о ли ти ческо го  р азв и ти я  стран  Л ати н ско й  А м ер и к и  в Х К  в. 
О сн о вн ы е п о н яти я  тем ы
А б солю ти зм , гом стед , расизм , и м м и гран т, кон ф ед ерац и я , Г р аж д ан ск ая  война. О ли гархи я, 
резерваци я . К ау д и л ьи зм , ав то р и тар н ы й  реж им .
Тема 5: Художественная культура XIX столетия.
Основные художественные течения в XIX веке. И зо б р ази тел ьн о е  и ску сство  в Х К  веке. 
У сп ех и  м у зы кальн о го  образован ия . Р азв и ти е  естествен н ы х  и об щ ествен н ы х  наук. У сп ех и  
ф и зи ко -м атем ати ч ески х , п р и кладн ы х  и х и м и ч ески х  наук. Г ео гр аф ы  и п утеш ествен н и ки . Р о ст  
населени я. У рбан и зац и я . И зм ен ен и е  об ли ка городов. Р азв и ти е  связи  и го р о д ско го  
тран сп орта . Ж и зн ь  и б ы т го р о д ски х  «верхов». Ж и зн ь  и б ы т город ски х  окраин. Д осуг 
горож ан . И зм ен ен и я  в д ер евен ск о й  ж изни.
Тема 6: Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря
независимости
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль -  западная техника». Ч ер ты  
тр ад и ц и о н н ы х  общ еств  В осто-ка. П р и ч и н ы  р еф о р м  в Я п о н и и  во второй  п оло ви н е Х К  в. 
«О ткр ы ти е»  Я п о н и и . Р еф о р м ы  «эп о х и  М эй дзи » . П р и ч и н ы  бы стр о й  м о д ер н и зац и и  Я пон и и . 
О со бен н о сти  эко н о м и ч еско го  р азв и ти я  Я п о н и и  в Х К в .  В н еш н яя  п о ли ти ка  яп о н ско го  
го су д ар ства  во  вто р о й  п о ло ви н е  Х К  в.
Китай: сопротивление реформам. « О ткр ы ти е»  К итая , « о п и у м н ы е войн ы » П о п ы тка  
м о д ер н и зац и и  К и тая  и м п ер и ей  Ц ы си  и и м п ер ато р а  Г уан сю ем . П р и ч и н ы  п ораж ен и я  
р еф о р м ато р ск о го  дви ж ени я. В о сстан и е  тай п и н о в  и и хэтуаней.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Р азр у ш ен и е  тр ад и ц и о н н о го  
о б щ ества  в И н дии . В ел и ко е  во сстан и е 1857г.
Африка: континент в эпоху перемен. Т р ад и ц и о н н о е  общ ество . Р азд ел  А ф ри ки . С оздани е 
Ю А С .
О сн о вн ы е п о н яти я  тем ы
С егунат, сам урай , кон три буц и я, колон ия , М эй дзи . « о п и у м н ы е войны », п олуколони я, 
д ви ж ен и е тай п и н о в  и ихэтуаней . С ип аи , « свадеш и» , и н д и й ски й  Н ац и о н ал ьн ы й  К онгресс. 
Тема 6. Международные отношения в конце XIX -  начале XX вв.
Международные отношения: дипломатия или войны? П р и ч и н ы  у си л ен и я  м еж д у н ар о дн о й  
н ап р яж ен н о сти  в кон ц е Х К  в. Ш аги  к войне. Б о р ь б а  м и р о во й  о б щ ествен н о сти  п ротив  
р асп р о стр ан ен и я  во ен н о й  угрозы .
Итоговое повторение (1ч). И то ги  м и рового  р азви ти я  в X IX  веке -  н ачале X X  века.

Новейшая история XX век, 9 класс
С тр ан ы  Е в р о п ы  в н ачале Х Х века, 1900-1928.

М и р  в н ачале 20 века. О сн о вн ы е х ар актер и сти ки  н овой  и н д у стр и ал ьн о й  эпохи . Г л авн ы е 
в екто р ы  р азви ти я  и ч ерты  со ц и ал ьн о й  ж изни. Н ер ав н о м ер н о сть  р азв и ти я  разл и чн ы х  стран. 
О со бен н о сти  м о д ер н и зац и и  в н ачале 20 века. С о дер ж ан и е и о со б ен н о сти  о сущ ествлен и я 
со ц и ал ьн о го  р еф о р м и зм а  в вед ущ и х  стран ах  мира. М и л и тар и зац и я  как  ал ьтер н ати ва  
со ц и ал ьн ы х  реф орм . Б ы т  и образ ж и зн и  европ ей ц ев  и север о ам ер и к ан ц ев  в у сл о ви ях  
м ассо во го  п р о м ы ш л ен н о го  п роизводства. П р ед п о сы л ки  ф о р м и р о ван и я  еди ного  
э ко н о м и ч еско го  м и р о во го  п ростран ства. О сн о вн ы е н ап р авл ен и я  п о ли ти ческо й  
д ем о к р ати зац и и  со ц и ал ьн о -п о л и ти ч еско й  ж и зн и  в н ачале 20 века. П о л и ти ч еск и е  п арти и  и 
о сн овн ы е и д ео ло ги ч еск и е  н ап р авл ен и я  п ар ти й н о й  борьбы : кон серватизм , либерализм , 
соц и али зм , м аркси зм . Р аб о ч ее  д ви ж ен и е  в н ач ал е  20 века.
П р и ч и н ы  и суть  « н о во го  и м п ери ализм а» . Завер ш ен и е  тер р и то р и ал ьн о го  р азд ел а  м и р а  м еж ду  
гл авн ы м и  ко л о н и ал ьн ы м и  д ер ж авам и  б о р ьб а  за  п ер ед ел  сф ер  влияния. Н ар астан и е  
п р о ти во р еч и й  и об р азо ван и е двух  б ло к о в - Т р о й ствен н о го  сою за и А н тан ты . Г о н ка
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в о о р у ж ен и й  и л о кал ьн ы е кон ф ли кты . Р о ст  н ац и о н ал и сти чески х  н астр о ен и й  в общ естве. 
И ю л ьски й  кризис, п овод  и п р и ч и н ы  П ер во й  м и р о во й  войны . Ц ели  и п лан ы  участн и ков . 
Х арактер  войны . О сн о вн ы е ф ронты , этап ы  и ср аж ен и я  П ер во й  м и р о во й  войны . В о й н а  на 
море. Д и п л о м ати я  в х о д е  войны . И зм ен ен и е  состава  у ч астн и ко в  коали ц ий . Ч ел о век  и 
об щ ество  в у сл о ви ях  войны . Р у сская  вн еш н яя  п о ли ти ка  п осле о ко н ч ан и я  р у сско -яп о н ск о й  
войны .
В ер сал ьская  си стем а и н ачало  н овой  эпохи . П ар и ж ская  м и рн ая ко н ф ер ен ц и я  1919 года: 
н ад еж д ы  и п лан ы  участн и ков . П р о гр ам м а  В и л ьсо н а  как  п р о ект  п о сл ево ен н о го  
ур егули рован и я . Н о вая  карта  Е вр о п ы  по  В ер сал ьско м у  м и рн ом у  договору . И д ея  Л и ги  Н ац и й  
как  гар ан та  со х р ан ен и я  м ира. В аш и н гто н ская  кон ф еренц и я. О ф о р м лен и е В ер сал ьско - 
В аш и н гто н ско й  си стем ы  и ее п роти воречи я. Н о в о е  со о тн о ш ен и е  сил. П р и чи н ы  
н еу сто й ч и во сти  н о во й  си стем ы  м еж д у н ар о д н ы х  отн ош ен и й . М еж д у н ар о д н ы е п о сл ед стви я  
р ево л ю ц и и  в Р осси и . С о ц и ал ьн ы е п о сл ед стви я  П ер во й  м и р о во й  войны . Ф ор м и р о ван и е 
м ассо во го  общ ества. Д ем о кр ати зац и я  об щ ествен н о й  ж изни . И зм ен ен и е  в р асстан о вке  
п о ли ти чески х  си л  в стран ах  Е вропы . Н о вая  ро л ь  со ц и ал -д ем о к р ати и  в п о ли ти ческо й  
систем е. Р аск о л  в р аб о ч ем  и со ц и ал и сти ч еско м  дви ж ен и и . А к ти ви зац и я  п р аво р ад и кал ьн ы х  
си л  -  о б р азо ван и е ф аш и стски х  партий. Р ев о л ю ц и и  распад  и м п ер и й  и об р азо ван и е н овы х 
госуд арств  как  п о ли ти чески й  р езу л ьтат  войны .
М еж д у н ар о д н ы е о тн о ш ен и я  в 1920-е гг. В н еш н яя  п о ли ти ка  Р осси и . Г ен у эзская  кон ф еренц и я. 
С о ветско -гер м ан ски е  д о го во р ы  в Р ап алло , их  эко н о м и ч ески е  и п о ли ти чески е  последстви я. 
Э р а  п ац иф и зм а. П ак т  Б р и ан а-К ел л о га . М еж д у н ар о д н ая  о б стан о вка  во врем я и п осле 
Г р аж д ан ск о й  войны . Э в о л ю ц и я  взгляд ов  Л ен и н а  н а идею  м и р о во й  револю ци и .. П ер ен есен и е  
ак ц ен та  н а н орм али зац и ю  о тн о ш ен и й  с м и р о вы м  сообщ еством . П р о р ы в  изоляц ии . 
Г ен у эзская  кон ф ерен ц и я. Р ап ал л ьски й  договор . Н о вы й  курс К о м и н тер н а . М еж д у н ар о д н о е  
п р и зн ан и е С С С Р . Э к о н о м и ч еско е  и п оли ти ческо е  со тр у д н и ч ество  С С С Р  и Г ерм ани и . 
А м ер и к ан ски е  ф и р м ы  н а советском  ры нке. У си л ен и е  м еж д у н ар о дн о й  н ап р яж ен н о сти  в 
кон ц е 20 -х  гг.
Р азви ти е  стран  С Ш А  и Е вр о п ы  в 1920-е гг. Э к о н о м и ч ески й  бум  и то р ж еств о  ко н сер вати зм а  

в С Ш А , п о ли ти ческая  н естаб и л ьн о сть  и тр у д н о сти  п о сл ево ен н о го  во сстан о вл ен и я  в Е вропе. 
П л ан  Д ау эса  и п ер ем ещ ен и е  эко н о м и ч еско го  ц ен тр а  в С Ш А . Э п о х а  зр ел о го  и н д у стр и ал ьн о го  
общ ества.
М и р о во й  эко н о м и ч ески й  кри зи с и о б р азо ван и е то тал и тар н ы х  диктатур .
П р и ч и н ы  и п р о явл ен и е эко н о м и ч еско го  к р и зи са  1 9 2 9 -1933 гг. в С Ш А  и стран ах  Зап адн о й  
Е вропы . В ел и кая  д еп ресси я : со ц и ал ьн о -п си х о л о ги ч ески е  п о сл ед стви я  кризиса. П р о б л ем а  
со о тн о ш ен и я  р ы н к а  и го су д ар ствен н о го  регули рован и я . Д ва  ал ьтер н ати вн ы х  вы х о д а из 
кр и зи са  в стран ах  С Ш А  и Е вропы . Л и б ер ал ьн о -д ем о кр ати ч еская  м одель: со ц и ал ьн ы е 
р еф о р м ы  и го су д ар ствен н о е  р егули рован и е. О со бен н о сти  эко н о м и ч еско го  кр и зи са  в С Ш А . 
К р и зи с  тр ад и ц и о н н о го  ли б ерали зм а. « Н о вы й  курс»  Р узвельта . Н ач ал о  со ц и ал ьн о 
о р и ен ти р о ван н о го  этап а  р азви ти я  со вр ем ен н о го  кап и тал и сти ч еско го  государства . В н еш н яя  
п о л и ти ка  С Ш А  в 1930-е гг. Б р и тан ская  и ф р ан ц у зская  м од ель  б о р ьб ы  с эко н о м и ч ески м  
кризисом . Ч ем б ер л ен  и его п о ли ти чески й  курс. Н ар о д н ы й  ф р о н т  во Ф ран ц ии . И сто р и ч еск о е  
зн ач ен и е  л и б ер ал ьн о - д ем о к р ати ч еско й  м одели . П р и ч и н ы  н асту п л ен и я  то тал и тар н ы х  и 
авто р и тар н ы х  реж им ов.

О б р азо ван и е то тал и тар н ы х  диктату р  в Е вропе. Ф о р м и р о ван и е  то тал и тар н ы х  и 
авто р и тар н ы х  р еж и м о в  как  п уть  вы х о д а  из эко н о м и ч еско го  кризиса. И тал и я  в 1920-1930-х  
гг. О со бен н о сти  и тал ьян ско го  ф аш изм а. К р и зи с  В ей м ар ско й  р есп у б л и ки  в Г ерм ани и . 
П о л и ти ч еская  н естаб и л ьн о сть  и об о стр ен и е со ц и ал ьн ы х  п р о бл ем  в у сл о ви ях  м и рового  
эко н о м и ч еско го  кризиса. И д ео л о ги я  н ац и о н ал -со ц и ал и зм а . У сл о ви я  и этап ы  у твер ж д ен и я  
то тал и тар н о й  д и к тату р ы  в Г ерм ан и и . М и л и тар и зац и я  и п о д го то в ка  к войне. О со бен н о сти  
гер м ан ско го  ф аш изм а. И сп ан и я  в год ы  эко н о м и ч еско го  кризиса. Р ев о л ю ц и я  1931 г. И  
свер ж ен и е м он архи и . Г л у б о к и й  р аско л  в и сп ан ско м  общ естве. Н ар о д н ы й  ф ронт. 
Г р аж д ан ск ая  во й н а в И спани и . П р ед п о сы л ки  о б р азо ван и я  во ен н о -авто р и тар н о й  диктатуры . 
О со бен н о сти  и сп ан ско го  ф аш изм а.
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М еж д у н ар о д н ы е о тн о ш ен и я  в кон ц е 1930-х гг. П р о в ал  и деи  н ац и о н ал ьн о й  безоп асн ости . 
К о н ец  эп о х и  пац иф и зм а. К р ах  В ер сал ьско -В аш и н гто н ско й  систем ы . А гр есси вн ы е д ей стви я  
Г ерм ан и и , И тали и , Я п о н и и . Н есо сто ятел ьн о сть  Л и ги  Н ац и й  как  орган и зац ии , сп особ н ой  
п р о ти во сто ять  го су д ар ствам -агр ессо р ам . П р и ч и н ы  и сущ н ость  п оли ти ки  у м и р о тво р ен и я  
агрессоров . В о ен н о -п о л и ти ч ески й  б лок  Б ер л и н -Р и м -Т о ки о . М ю н х ен ски й  сговор. С о ветско - 
гер м ан ски е д о го во р ы  и секр етн ы е со гл аш ен и я  к ним . П р о в ал  и деи  кол л екти вн о й  
безоп асн ости .
М и р о вая  кул ьту р а  в п ер во й  п олови н е 20  века. Р ев о л ю ц и я  в естество зн ан и и  и н овая  кар ти н а 

мира. В  н ач ал е  20  века. К р и зи с  рац и он али зм а , и нтерес к п р о бл ем ам  б ессо зн ател ьн о го  и 
и ррац и о н ал ьн о го . У чен и е о п си х о ан ал и зе  -  Ф рейд. Н ау ки  об об щ естве(В еб ер). Н о вая  
х у д о ж ествен н ая  си стем а  -  от  м о д ер н и зм а  и аван гар д и зм а  д о  п остм од ерн и зм а. Н о вы е и деи  и 
н ап р авл ен и я  в х у д о ж ествен н о й  культуре. С ти л ь  м одерн , аван гард , кон структиви зм , 
ф у н кц и о н ал и зм  в архи тектуре. С и м во л и зм  в м у зы ке(В агн р ), в литер ату р е(Б о д лер , В ерлен , 
М аларм е). Л и тер ату р а  кри ти ческо го  реали зм а. Н о вая  д р ам ату р ги я  в н ач ал е  века. Л и тер ату р а  
п о тер ян н о го  п око л ен и я(Х ем и н гу эй , Р ем арк), л и тер ату р а  аван гард а(К аф ка, П руст) 
А н ти у то п и и  в ли тер ату р е(Зам яти н , П латон ов , Х аксли ). К и н ем ато гр аф  как  вид  м ассовой  
культуры . Н асту п л ен и е  то тал и тар и зм а  и культура. Э м и гр ац и я  ку л ьту р н о й  и н ау ч н о й  ж изни. 
Н ау ка  н а  служ б е войны , и ску сство  н а  служ б е у  п ропаган ды .
С тр ан ы  В о сто ка  и Л ати н ско й  А м ер и к и  в п ер во й  п оло ви н е 20  века. Г ео гр аф и ч еск и е  и 

п о ли ти чески е  п ар ам етр ы  п о н яти я  «В осток». П о л о ж ен и е  в стран ах  В о сто ка  в н ачале 20 века. 
С п о со бы  о су щ ествл ен и я  м о д ер н и зац и и  -  р ев о л ю ц и и  и реф орм ы . П р о б л ем а  си н теза  тр ад и ц и й  
и м одерн и зац ии . В о зм о ж н ы е п ути  м о д ер н и зац и и  н а  п р и м ер е  Я п о н и и , К итая , И ндии . 
« Я п о н ск и й  дух, евр о п ей ско е  зн ан ие» . В н еш н яя  п о ли ти ка  Я пон и и . «С то д н ей  р еф орм »  и 
п о лвека  н а две  р ево л ю ц и и  и две  гр аж дан ски е  во й н ы  в К итае. Я п о н о -к и тай ск ая  война. 
У м ер ен н о е  и р ад и кал ьн о е  д ви ж ен и е в И н д и и . Г ан д и  и его  учение. К ам п ан и я  
н ен аси л ьств ен н о го  со п роти влен и я. К у л ьту р н о -ц и ви л и зац и о н н о е  сво ео б р ази е  
л ати н о ам ер и кан ско го  общ ества. О со б ен н о сти  л ати н о ам ер и кан ски х  стран. Ф акторы , 
сп о со б ству ю щ и е и п р еп ятству ю щ и е м о д ер н и зац и и  в стран ах  Л ати н ско й  А м ерики . 
М ек си кан ск ая  револю ци я . К у б и н ская  револю ци я . П р и м ер  х ар актер н ы х  д л я  Л ати н ско й  
А м ер и к и  см ен ы  циклов: р ево л ю ц и я -  р еф о р м ы  -  д и к тату р а  -  револю ци я .

В то р ая  м и р о вая  война.
Н ач ал о  В то р о й  м и р о во й  войны . П р и ч и н ы  и х ар актер  войны . П ер и о д и зац и я , ф ронты , 
у частн и ки . Н ач ал о  войны , осн о вн ы е операции . В о ен н ы е д ей стви я  в С евер н о й  А ф ри ке, в 
А зи и  и н а  Т и х о м  океане. Р о л ь  В о сто ч н о го  ф р о н та  в п обеде  н ад  ф аш изм ом . Н ац и стски й  
« н о вы й  п орядок» . П о л и ти к а  ген оц ида. Х олокост. Д ви ж ен и е  С опроти влен ия . С оздан и е 
ан ти ги тл и р о вско й  коалиции .

И то ги  и у р о ки  войны . И то ги  вой н ы  и ц ен а  победы . П о сл ево ен н ая  карта  Е вропы . 
У твер ж д ен и е  ро л и  д ву х  свер х д ер ж ав  С С С Р  и С Ш А . О кку п ац и я  Г ер м ан и и , об р азо ван и е двух  
гер м ан ски х  государств . С еп ар атн ы й  м ир с Я п он и ей . О б р азо ван и е О О Н . Н ю р н б ер гски й  
п р о ц есс  н ад  гл авн ы м и  во ен н ы м и  п реступ н икам и .

В н еш н яя  п о ли ти ка  С С С Р  п о сл е  войны . П р ед п о сы л ки  п р евр ащ ен и я  м и ра в бип олярн ы й . 
П р и ч и н ы  и главн ы е ч ерты  «х о л о дн о й  войны ». И д ео л о ги ч еско е  п роти востоян и е . « Ж елезн ы й  
зан авес»  как  си м вол  р аско л а  Е в р о п ы  и м и ра  н а  д ве  п р о ти во б о р ству ю щ и е о б щ ествен н о 
п о ли ти чески е  систем ы . Г о н к а  в о о р у ж ен и й  и со зд ан и е в о ен н о -п о л и ти чески х  блоков. Я д ер н о е  
оруж и е -  равн о веси е  страха, и сд ер ж и ваю щ и й  ф актор. Ф о р м и р о ван и е д вух  в о ен н о 
п о ли ти чески х  блоков. Н ач ал о  « х о л о дн о й  войны ». Р о л ь  С С С Р  в у стан о вл ен и и  
к о м м у н и сти ч еск и х  р еж им ов  в В о сто ч н о й  Е в р о п е  и А зии . С С С Р  в ко р ей ско й  войне.
С тр ан ы  Е в р о п ы  и В о сто к а  в п о сл ево ен н ы й  период.

П о сл ево ен н о е  р азви ти е  стран  Зап адн о й  Е вропы . О со б ен н о сти  п о сл ево ен н о го  
э ко н о м и ч еско го  во сстан о вл ен и я  стран  З ап ад н о й  Е вропы . П л ан  М арш алла. Ф акторы , 
об у сл о ви вш и е эко н о м и ч ески й  п о д ъ ем  в стран ах  З ап ад а  в 1945-1970-е гг. С таб и л и зац и я  
м еж д у н ар о д н о й  вал ю тн о й  систем ы . Л и б ер ал и зац и я  м и р о во й  торговли . Э к о н о м и ч еская  
и н тегр ац и я  в З ап ад н о й  Е вр о п е и С евер н о й  А м ерике. С м еш ан н ая  эко н о м и к а  как  сочетан и е
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го су д ар ствен н о й  со б ствен н о сти  и р егу л и р о ван и я  с п о о щ р ен и ем  ч астн о п р ед п р и н и м ател ьско й  
и н и ц иативы . Г о су д ар ство  б лагосостоян и я , его  о сн овн ы е хар актер и сти ки . П р о ти во р еч и я  
экстен си в н о го  ти п а  п роизводства. З авер ш аю щ ая ф аза  зр ел о го  и н д у стр и ал ьн о го  общ ества , ее 
атри б уты  и сим волы .

П ер ех о д  к п о сти н д у стр и ал ьн о м у  общ еству . П р и ч и н ы  эко н о м и ч еско го  к р и зи са  1974-1975 
гг. и 1980-1982 гг. Н о вы й  этап  н ау ч н о -тех н и ч еск о й  револю ци и . П р ед п о сы л ки  к 
п о сти н д у стр и ал ьн о м у  общ еству , его  важ н ей ш и е п ризнаки . И зм ен ен и я  в структуре  зан ятости . 
И н ф о р м ац и я  и зн ан и е  как  важ н ей ш и е ф акторы  п рои звод ства. Т ри  этап а  со ц и ал ьн о 
эко н о м и ч еско й  п о ли ти ки  вед ущ и х  стран: л и б ер ал ьн о -р еф о р м и стск и й , соц и ал-
реф о р м и стски й , ко н сер вати вн о -р еф о р м и стски й . П р о ти в о р еч и я  со ц и ал ьн о -эко н о м и ч еско го  
р азви ти я  стран  З ап адн о й  Е в р о п ы  в кон ц е 20 -  н ачале 21 в. В  у сл о ви ях  гл о б ал и зац и и  и 
со п ер н и чества  тр ех  ц ен тров  со вр ем ен н о й  м и р о во й  экон ом и ки : С Ш А , Е в р о п ей ски й  сою з, 
Я пон и я.

Д ем о кр ати зац и я  п о ли ти ческо й  ж и зн и  вт.п. 20- нач.21 века. Г л ав н ы е и д ей н о -п о л и ти ч еск и е  
н ап р авл ен и я  п ар ти й н о й  б о р ьб ы  во  второй  п оло ви н е 20 века: кон сервати зм , ли б ерали зм , 
со ц и ал и сти ческо е  и ко м м у н и сти ч еск о е  течен и я. И зм ен ен и я  в п ар ти й н о -п о л и ти ч еск о й  
р асстан о вке  си л  в стр ан ах  Зап адн о й  Е вропы . П о явл ен и е  в л агер е  ко н сер вати вн ы х  сил 
х р и сти ан ско -д ем о кр ати ч еск и х  партий . П о д ъ ем  и крах  к о м м у н и сти ч еск и х  п ар ти й  и 
м еж д у н ар о д н о го  ком м у н и сти ч еск о го  дви ж ен и я. Ф ак то р ы  во зр о ж д ен и я  п равы х 
экстр ем и стски х  груп пи ровок . Н еоф аш и зм .

С тр ан ы  З ап ад н о й  Е в р о п ы  и С Ш А  во  вт. п о ло ви н е  20  века. П р ед п о сы л ки  п р евр ащ ен и я  
С Ш А  в ц ен тр  м и ровой  п олитики . П р и н ц и п ы  вн у тр ен н ей  и вн еш н ей  п оли ти ки  С Ш А . 
Д ем о кр аты  и р есп у б л и кан ц ы  у власти . С Ш А  -  свер х д ер ж ава  в кон ц е20  века. 
В ел и ко б р и тан и я: « п о ли ти чески й  м аятн и к » (л ей б о р и сты  и кон серваторы ). С о ц и ал ь н о 
эко н о м и ч еско е  р азви ти е  В ел и ко б р и тан и и . М .Т етчер  -  « ко н сер вати вн ая  револю ци я» . Э. Б лэр  
п о л и ти ка  «тр етьего  пути». Э в о л ю ц и я  л ей б о р и стско й  партии. С еверн ая  И р л ан д и я  н а п ути  к 
урегу л и р о ван и ю . О т м н о го п ар ти й н о сти  к реж и м у  ли ч н о й  власти  ген ер ала  де Г о л л я  во  
Ф ран ц ии . С о ц и ал ьн ы е во л н ен и я  1968 г. И  о тставк а  генерала. П р ак ти к а  со су щ ество ван и я  
левы х  и п равы х  сил. П р о в о згл аш ен и е  р есп у б л и ки  в И тали и . П о л и ти ч еская  н естаби л ьн о сть  
как  осо б ен н о сть  п о ли ти ческо й  си стем ы  в И тали и . Р еф о р м а  и зб и р ател ьн о й  систем ы . М аф и я  и 
корруп ц ия , п о п ы тки  б орьб ы  с ним и. О со бен н о сти  со ц и ал ьн о -эко н о м и ч еско го  развития. 
П ер и о д и зац и я  и стори и  Г ерм ани и . И сто р и ч еск о е  со р евн о ван и е двух  п о ли ти чески х  и 
со ц и ал ьн о -эко н о м и чески х  систем . П р о б л ем ы  о б ъ ед и н ен н о й  Г ерм ани и .

Зап адн о е  общ ество , образ ж изни . П р и ч и н ы  п о явл ен и я  н овы х  со ц и ал ьн ы х  д ви ж ен и й  и 
р асш и р ен и я  вл и ян и я  гр аж д ан ско го  о б щ ества  во  второй  п оло ви н е 20  -  начале21 века. Н о вы е 
со ц и ал ьн ы е дви ж ени я: ан ти воен н ое, м олодеж н ое, эко л о ги ч еско е , ф ем и н и сти ческое ,
этн и ческо е , груп пы  взаи м оп ом ощ и . Н о вы е со ц и ал ьн ы е д ви ж ен и я  как  д ви ж ен и я  граж дан ски х  
и нициатив .

В о сто ч н о евр о п ей ск и е  страны . Г ео гр аф и ч еск и е  и п о ли ти чески е  п ар ам етр ы  п о н яти я  
« В о сто ч н ая  Е вропа» . П р и н ц и п  ф о р м и р о ван и я  м и р о во й  со ц и ал и сти ческо й  систем ы . О б щ ее и 
особ ен н ое в стр о и тел ьстве  со ц и ал и зм а  в в о сто ч н о евр о п ей ск и х  странах. У твер ж д ен и е  основ 
то тал и тар н о го  соц и али зм а. Н ар астан и е  к р и зи сн ы х  явл ен и й  в эко н о м и к е  и со ц и ал ьн о й  сф ере. 
П о л и ти ч ески е  кр и зи сы  в В о сто ч н о й  Г ерм ан и и , П о л ьш е, Ч ех о сл о ваки и , В ен грии . Р ево л ю ц и и  
и л и к ви д ац и я  основ то тал и тар н о го  социализм а. О сн о вн ы е н ап р авл ен и я  п р ео б р азо ван и й  в 
б ы вш и х  странах  со ц и ал и сти ческо го  лагеря.

С тр ан ы  А зи и  и А ф р и ки  в со вр ем ен н о м  м ире. П р о б л ем а  вы б о р а  п утей  и м од ер н и зац и и  
о б щ ества  в о сво б о д и вш и х ся  стран ах  А зи и  и А ф рики . К у л ьту р н о -ц и ви л и зац и о н н ы е 
осо б ен н о сти  А зи атско -Т и х о о кеан ско го  реги он а, и н д о -б у д д и й ско -м у су л ьм ан ско го  региона. 
О сн о вн ы е м од ели  в заи м о д ей стви я  вн еш н и х  вл и ян и й  и и сл ам ски х  тр ад и ц и й  в м у су льм ан ско м  
мире. П р о ти в о р еч и в ы е и тоги  со ц и ал ьн о -эко н о м и ч еско го  и п о ли ти ческо го  р азви ти я  стран  
А ф ри ки , А зии.

М и р о вая  кул ьту р а  во  второй  п олови н е 20 века. Н ау ч н о -тех н и ч еская  револю ци я: 
д о сти ж ен и я  и п роблем ы . Р ев о л ю ц и о н н о е  р азви ти е  и н ф о р м ац и о н н ы х  техн ологий .
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П ер со н ал ьн ы й  ком пью тер . И н терн ет. Н о вы е ф и л о со ф ск и е  н ап равлни я: от
эк зи стен ц и о н ал и зм а  до  п остм од ерн и зм а. Л и тература: ф и л о со ф ская(М ан н ),
эк зи стан ц и о н ал и зм а(С ар тр , К ам ю ), аван гар д а(И о н еско ), м аги ч еск о го  р еали зм а(Б орхес , 
М аркес), п о стм о д ер н и зм а(Э ко , П ави ч , К о эл ьо )И зо б р ази тел ьн о е  и скусство . Н ь ю -Й о р к ск ая  и 
евр о п ей ская  х у д о ж ествен н ы е ш колы . Н о вы е х у д о ж ествен н ы е н ап р авл ен и я (п о п -ар т , 
ги п ерреали зм , кон ц еп туали зм , П о стм о д ер н и зм  в архи тектуре. К и н ем ато гр аф : н ап р ав л ен и я  и 
ж анры . С Ш А  -  главн ы й  п о ставщ и к  к и н ем ато гр аф и ческо й  п родукции . М у зы к ал ь н о 
ко м м ер ч еская  и ндустри я. М ассо вая  ку л ьту р а  и и н д у стр и ал ьн о е общ ество . Р ел и ги я  и 
ц ер ко вь  в со вр ем ен н о м  мире.

М еж д у н ар о д н ы е о тн о ш ен и я  н а  р у б еж е веков. О к о н ч ан и е  « х о л о дн о й  войн ы » разрядка, 
расп ад  С С С Р , п р евр ащ ен и е  С Ш А  в ед и н ствен н ую  сверхдерж аву . Р асш и р ен и е  Н А Т О  н а 
В осток. Р о л ь  О О Н  в со вр ем ен н о м  м ире. Р еги о н ал ьн ая  и нтеграц ия: ам ер и кан ск и й  и 
ев р о п ей ски й  вари ан ты . У гр о за  м еж д у н ар о дн о го  террори зм а.
Г л о бали зац и я , тен д ен ц и и  и п р о бл ем ы  со вр ем ен н о го  мира. Г л о б ал и зац и я  как  явл ен и е 
со вр ем ен н о го  м ира, ее о сн о вн ы е ком пон ен ты . Р о л ь  го су д ар ства  в у сл о ви ях  глобализаци и . 
Ф о р м и р о ван и е гл о бал ьн о го  и н ф о р м ац и о н н о го  п ростран ства: п р о бл ем ы  и персп ективы . 
Г л о б ал ьн ы е п р о бл ем ы  человечества.

Р о сси я  в начале X X  века. (1 900-1916  Г Г .)
Р о сси й ская  и м п ер и я  н а  р у б еж е веков  и ее м есто  в м ире. Т ер р и то р и ал ьн ая  структура 

Р о сси й ско й  и м п ери и , ее гео стр атеги ческо е  полож ен ие. К о л и ч ествен н ая  и качествен н ая  
х ар ак тер и сти к а  н аселен и я  Р о сси й ско й  им перии . О со бен н о сти  п р о ц есса  м о д ер н и зац и и  
Р о сси и  в н ачале 20 век

П о л и ти ч еско е  р азви ти е  Р о сси и  в н ач ал е  20  века. Х ар актер и сти к а  п о ли ти ческо й  си стем ы  
Р о сси й ско й  и м п ер и и  и н ео б х о д и м о сть  ее р еф орм и рован и я. Л и ч н о сть  Н и ко л ая  2, его 
п о ли ти чески е  воззрен и я. Л и б ер ал ьн ая  п р о гр ам м а п реоб разован и й . Б о р ь б а  в вы сш и х 
эш ел о н ах  власти  по  воп росу  о п рео б р азо ван и ях . С .Ю . В итте , В .К . П леве, П .Д . С вято п о лк - 
М и рски й . Н ац и о н ал ьн ая  и к о н ф есси о н ал ьн ая  п о ли ти ка  Н и ко л ая  2.

Э к о н о м и ч еско е  р азви ти е  Р о сси и  в н ач ал е  20 века. О со бен н о сти  р азв и ти я  эко н о м и к и  в 
н ач ал е  20  века. Р о л ь  го су д ар ства  в эко н о м и к е  Р осси и . И н о стр ан н ы й  капи тал , п р и ч и н ы  его 
п р о н и кн о вен и я  в страну. Р о сси й ски й  м о н о п о ли сти ч еск и й  капи тали зм , его  сп ец и ф ика, 
ф орм ы , м есто  и р о л ь  в экон ом ике. Ф и н ан со вы й  капитал . Г о су д ар с тв е н н о 
м о н о п о ли сти ч еск и й  капи тали зм . К у стар н ая  Р осси я, у д ел ьн ы й  вес и п р о и зво д ствен н ы е 
ф орм ы . С ельское  хозяй ство , сельская  общ ина.

С о ц и ал ьн ая  стр у к ту р а  Р о сси и  в н ач ал е  20 века. О со бен н о сти  со ц и ал ьн о й  структуры . 
П о м естн о е  дво р ян ство , эко н о м и ч еско е  п о ло ж ен и е  и п оли ти ческая  роль. Н ео д н о р о д н о сть  
р у сско й  б урж уази и . С п ец и ф и ка  «н еб у р ж у азн о го »  м ассо во го  созн ан и я. К рестьян ство : 
э ко н о м и ч еская  ди ф ф ер ен ц и ац и я , вл и ян и е общ и ны , соц и ал ьн ая  п си хологи я . К о л и ч ествен н ая  
и качествен н ая  х ар ак тер и сти к а  п ролетари ата , о со б ен н о сти  тр у д а  и бы та. Ч и н овн и чество . 
Д уховен ство , И н тел л и ген ц и я .
В н еш н яя  п о ли ти ка  Н и ко л ая  2. Р у сск о -яп о н ская  война. В н еш н еп о л и ти ч ески е  п р и о р и теты  в 
н ач ал е  ц ар ство ван и я  Н и ко л ая  2. М и р о тво р ч еская  и н и ц и ати в а  Р о сси й ско го  и м п ер ато р а  
.М еж д у н ар о дн ая  ко н ф ер ен ц и я  в Г ааге . « Б о л ьш ая  ази атская  п рограм м а» . В тяги ван и е  Р о сси и  
в д ал ьн ев о сто ч н ы й  кон ф ли кт. Р у сск о -яп о н ская  война. Х од  во ен н ы х  д ей стви й , п ри чи н ы  
п о р аж ен и я  в войне. П о р тсм у тски й  мир.

О б щ ествен н ы е д ви ж ен и я  в Р о сси и  н ач ал а  20  века. П р ед п о сы л ки  ф о р м и р о ван и я  и 
о со б ен н о сти  ген ези са  п о ли ти чески х  п арти й  в Р осси и . К л асси ф и кац и я  п о л и ти ч ески х  партий. 
Р о сси й ская  со ц и ал -д ем о кр ати я . 2 съезд  Р С Д Р П . Б о л ьш еви ки  и м еньш еви ки . В .И . Л енин , 
Ю .О . М артов . П ар ти я  соц и ал и сто в -р ево л ю ц и о н ер о в . Ч ернов . Д еятел ьн о сть  боевой  
орган и зац ии . Е. А зеф . Р ад и к ал и зац и я  л и б ер ал ьн о го  д ви ж ени я. В л и ян и е  итогов  русско- 
я п о н ско й  вой н ы  н а  о б щ ествен н о -п о л и ти ч еск о е  д ви ж ен и е в Р оссии .

П р ед п о сы л ки  ф о р м и р о ван и я  и о со б ен н о сти  ген ези са  п о ли ти чески х  п ар ти й  в Р оссии . 
К л асси ф и кац и я  п о ли ти чески х  партий. Р о сси й ская  со ц и ал -д ем о кр ати я . 2 съезд  Р С Д Р П .
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Б о л ьш ев и ки  и м еньш еви ки . В .И . Л ен и н , Ю .О . М артов . П ар ти я  соц и ал и сто в - 
р еволю ц и он еров . Ч ернов . Д еятел ьн о сть  б оевой  орган и зац ии . Е. А зеф . Р ад и к ал и зац и я  
л и б ер ал ьн о го  дви ж ени я. В л и ян и е  итогов  р у сско -яп о н ск о й  вой н ы  н а о б щ ествен н о 
п о ли ти ческо е  д ви ж ен и е в Р оссии .
П ер вая  р у сская  револю ц и я . А н ти п р ави тел ьствен н о е  д ви ж ен и е  в 1901-1904 гг. « З у б ато вски й  
соц и али зм » , суть, п ерсп екти вы , п р и ч и н ы  провала. К р о ваво е  воскресен ье. П р и ч и н ы  
револю ци и . О сн о вн ы е р ево л ю ц и о н н ы е собы тия. « В ерхи »  в у сл о ви ях  револю ци и . М ан и ф ест  
17 о ктябр я  1905 г. С о здан и е Г о су д ар ствен н о й  Д ум ы . Ф о р м и р о ван и е л и б ер ал ьн ы х  и 
к о н сер вати вн ы х  партий. К о н сти ту ц и о н н о -д ем о кр ати ч еск ая  п ар ти я  и «С ою з 17 октября»: 
п о ли ти чески е  д октри н ы , р еш ен и е агр ар н о го  и н ац и о н ал ьн о го  вопросов, ч и сл ен н ы й  состав. 
М о н ар х и ч ески е  п ар ти и  и орган и зац ии . Ч ер н о со тен н о е  дви ж ени е. И то ги  револю ци и .

Р еф о р м ы  П .А . С толы п и на. А л ьтер н ати вы  р азв и ти я  Р осси и . А гр ар н ы е п роекты  
Г о су д ар ствен н о й  Д ум ы . А гр ар н ая  реф орм а, ее эко н о м и ч ески й , со ц и ал ьн ы й  и п о ли ти чески й  
см ы сл. Т р етьеи ю н ьски й  го су д ар ствен н ы й  п ереворот. И то ги  реф орм . У б и й ств о  А .А . 
С толы п и на. 3 Г о су д ар ствен н ая  Д ум а. О б щ ествен н о е  и п оли ти ческо е  р азви ти е  Р о сси и  в 1912
1914 гг. С вер ты ван и е курса  р еф орм аторства.
Р о сси я  в п ер во й  м и ровой  войн е С о здан и е во ен н о -п о л и ти ч ески х  блоков. О б о стр ен и е  русско- 

гер м ан ски х  п ротиворечи й . Н ач ал о  П ер во й  М и р о во й  войны , ее п ричи ны , ц ели  и п лан ы  
во ю ю щ и х  сторон . О сн о вн ы е со б ы ти я  н а ф ронте. И то ги  во ен н о й  кам п ан и и  1914-1916. 
П си х о л о ги ч ески й  п ер ел о м  в ар м ей ски х  н астроени ях .

О б о стр ен и е вн у тр и п о л и ти ч еск о й  си туац и и  в Р оссии . В л и ян и е  во ен н о го  ф акто р а  на 
эко н о м и ч еско е  и со ц и ал ьн о е  п о ло ж ен и е в стране. О тн о ш ен и е п о ли ти чески х  п ар ти й  к войне. 
« В ерхи »  в у сл о ви ях  войны . «Р асп ути н щ и н а» . 4 Г о су д ар ствен н ая  Д ум а. Н ар астан и е  
р ев о л ю ц и о н н о го  дви ж ени я.

С ер еб р ян ы й  век  р у сско й  культуры . Д у х о вн о е  со сто ян и е р у сско го  общ ества. О сн о вн ы е 
т ен д ен ц и и  разви ти я  р у сско й  культуры . Р азв и ти е  науки. Р у сск ая  ф и лософ и я, п оиски  
о б щ ествен н о го  идеала. Р у сск ая  идея. С ер еб р ян ы й  век  р у сско й  поэзии . Д екаданс. С им волизм . 
Ф утуризм . А км еи зм . Р у сск и й  авангард . Д р ам ати ч еск и й  театр: тр ад и ц и и  и н оваторство . 
Р у сск и й  балет. «Р у сски е  сезон ы »  Д яги лева . Р о ж д ен и е  ки н ем атограф а.
Р о сси я  1917-1927 гг. (8 часов)

С вер ж ен и е м онархии . Р о сси я  весн о й  - лето м  1917 г. П р и ч и н ы  револю ци и . Д воевласти е, 
п р и ч и н ы  и суть. О тр ечен и е Н и ко л ая  2. П р и о р и теты  н о во й  власти , курс н а п р о д о л ж ен и е  
войны . Д ем о кр ати зац и я  р о сси й ск о го  общ ества. Р о ж д ен и е  н овой  власти  н а местах. 
В о звр ащ ен и е  из эм и гр ац и и  В .И . Л ен и на. А п р ел ьски е  тези сы . А п р ел ьски й  кри зи с власти . 
О б р азо ван и е п ер во го  ко али ц и о н н о го  п равительства , его  вн у тр ен н яя  и вн еш н яя  политика. 
И ю л ьски е  со б ы ти я  в П етроград е. П ер ех о д  Р С Д Р П (б ) н а н ел егал ьн о е  п олож ение. 
В ы сту п л ен и е  К о р н и л о в а  и его  последстви я.

О к тяб р ьская  револю ци я . Ф ор м и р о ван и е со ветско й  госу д ар ствен н о сти . К урс  
б о льш еви стско го  р у ко в о д ств а  н а во о р у ж ен н ы й  зах в ат  власти . Л .Д .Т роц ки й . О к тяб р ь  в 
П етроград е. К р ах  п р ав о л и б ер ал ьн о й  альтерн ати вы . 2 В сер о сси й ски й  съезд  С оветов. П ер вы е 
д екр еты  со ветско й  власти . С о здан и е ко али ц и о н н о го  п равительства . С у дьб а  У чр ед и тел ьн о го  
собрания. В сер о сси й ски й  съезд  С оветов. Ф о р м и р о ван и е со ветско й  госу д ар ствен н о сти . 
Д о ктр и н а  м и р о во й  р ево л ю ц и и  и р ево л ю ц и о н н о й  войны . Б р ест-Л и то вски й  м и рн ы й  договор. 
Е го  у сл о ви я  и последстви я.

Э в о л ю ц и я  эко н о м и ч еско й  п оли ти ки  со ветско й  власти . Н ач ал о  гр аж д ан ско й  войны . П ер вы е 
м ер о п р и яти я  со ветско й  власти  в об ласти  п р о м ы ш л ен н о го  п р о и зво д ства , тран сп орта, 
то р го вли , б ан ко вско й  систем ы . З акон  о со ц и ал и зац и и  зем ли . У стан о влен и е 
п р о д о во л ьствен н о й  диктатуры . П ер ех о д  к п родразверстке . У ско р ен н ая  н ац ион али зац и я. 
Л и кви д ац и я  то в ар н о -д ен еж н ы х  отнош ений.

Г р аж д ан ск ая  война. П р и ч и н ы  гр аж дан ско й  войны , ее этап ы . Ф о р м и р о ван и е  б ел о го  
дви ж ени я. С о здан и е К р асн о й  А рм и и . И н о стр ан н ая  и н тервен ц и я, п ричи ны , м асш таб. Ф орм ы , 
р ай о н ы  оккупаци и . Ф о р м и р о ван и е В о сто ч н о го  ф ронта. С о здан и е р еги о н ал ьн ы х  
п равительств . У ф и м ская  д и ректори я. Э в о л ю ц и я  так ти ч еско й  ли н и и  м ен ьш еви ко в  и эсер о в  во
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врем я Г р аж д ан ск о й  войны . К о н ец  ко л ч ако вско го  дви ж ени я. Ф ор м и р о ван и е Ю ж н о го  ф ронта. 
Х арактер  б ел о гвар д ей ско й  п оли ти ки  н а ю ге. Б ел ы й  террор . Д ви ж ен и е  зелены х . С еверн ы й  
ф р о н т  Г р аж д ан ск ая  во й н а  н а  н ац и о н ал ьн ы х  окраинах . О ко н ч ан и е гр аж д ан ско й  войны . 
П р и ч и н ы  п о беды  красны х.

Н о в ая  эко н о м и ч еская  п олитика . Э к о н о м и ч ески й  и п о ли ти чески й  кри зи с  н ач ал а  10-х  гг. 
С у щ н о сть  н эп а  и его  итоги. С о ц и ал ьн ая  стр у кту р а  и со ц и ал ьн ая  п си х о л о ги я  в 2 0 -е  гг. К р и зи с  
нэпа, его  п ричины . А л ьтер н ати вы  развития.

П о л и ти ч еско е  разви ти е в 2 0 -е  гг. О тн о ш ен и е к н эп у  р азл и чн ы х  п арти й  и слоев  общ ества. 
Э в о л ю ц и я  взглядов  Л ен и н а  н а Н Э П . Г л авн о е  п р о ти во р еч и е  нэпа. Ф ор м и р о ван и е 
о д н о п ар ти й н о й  систем ы . О б р азо ван и е С С С Р. Б о р ь б а  за  власть  в п о ли ти ческо м  руко во д стве  
п осле см ер ти  Л енина. У си л ен и е  И .В . С талина.
М еж д у н ар о д н ы е о тн о ш ен и я  в 1920-е гг. В н еш н яя  п о ли ти ка  Р осси и . Г ен у эзская  кон ф еренц и я. 
С о ветско -гер м ан ски е  д о го во р ы  в Р ап алло , их  эко н о м и ч ески е  и п о ли ти чески е  последстви я. 
Э р а  п ац иф и зм а. П ак т  Б р и ан а-К ел л о га . М еж д у н ар о д н ая  о б стан о вка  во врем я и п осле 
Г р аж д ан ск о й  войны . Э в о л ю ц и я  взгляд ов  Л ен и н а  н а  идею  м и р о во й  револю ци и .. П ер ен есен и е  
ак ц ен та  н а  н о р м ал и зац и ю  о тн о ш ен и й  с м и р о вы м  сообщ еством . П р о р ы в  изоляц ии . 
Г ен у эзская  кон ф ерен ц и я. Р ап ал л ьски й  договор . Н о вы й  курс К о м и н тер н а . М еж д у н ар о д н о е  
п р и зн ан и е С С С Р . Э к о н о м и ч еско е  и п оли ти ческо е  со тр у д н и ч ество  С С С Р  и Г ерм ани и . 
А м ер и к ан ски е  ф и р м ы  н а  советском  ры нке. У си л ен и е  м еж д у н ар о дн о й  н ап р яж ен н о сти  в 
кон ц е 20 -х  гг.
Д у х о вн ая  ж и зн ь  в С С С Р . Б о р ь б а  с н еграм отн остью . С о здан и е советской  ш колы . 
Б о л ьш ев и стск и е  п р и о р и теты  в науке. Т во р ц ы  С ер еб р ян о го  века  в со ветско й  Р осси и . П ер вая  
во л н а  эм и грац и и . « Ф и л о со ф ск и й  пароход». С м ен овеховство . Б о л ьш ев и ки  и церковь. 
П ролеткульт . Н о вы е и м ен а  и н о вы е тен д ен ц и и . « О кн а Р О С Т А ». К и н ем атограф . Н ачал о  
п ар ти й н о го  н асту п л ен и я  н а  культуру . Ж и зн ь, быт, п си х о л о ги я  л ю дей  в 2 0 -е  гг.
С С С Р  1928-1938 ГГ.

Э к о н о м и ч еско е  р азви ти е  С С С Р  в 2 0 -е  гг. Х л еб о заго то ви тел ьн ы й  кри зи с  1927 г. 
О ф о р м лен и е двух  то ч ек  зр ен и я  н а  п ути  вы х о д а  из кри зи са, С тали н  и Б ухари н . П р ед п о сы л ки  
п о беды  стал и н ско й  линии . С о ц и ал ьн о -п о ли ти ч еская  п о д го то вка  « вел и ко го  перелом а». 
И н д у стр и ал и зац и я :ц ел и , м етоды , и сточни ки . И то ги  п ервы х  п яти леток . К о л лекти ви зац и я . 
Р аскулачи ван и е .

С о ветская  п о ли ти ч еская  систем а. О п р ед ел ен и е  и о сн о вн ы е ч ер ты  то тал и тар н о го  
государства . П ар ти я  -  яд р о  то тал и тар н о й  систем ы . Л и кв и д ац и я  о статков  внутр и п ар ти й н о й  
дем ократи и . И д ео л о ги зац и я  об щ ествен н о й  ж изни . К о н тр о л ь  за  культурой . Д ал ьн ей ш ее 
н асту п л ен и е н а церковь. К у л ьт  вож дя. Р еп рессии . П р и н яти е  К о н сти ту ц и и  1936 г. П о п ы тки  
со п р о ти вл ен и я  реж им у.

С о ц и ал ьн ая  си стем а  в С С С Р. К о н сти ту ц и я  1936 г. О  соц и ал ьн о й  структуре общ ества. 
Р аб о ч и й  класс и сто ч н и ки  пополн ен и я. С тах ан о вско е  дви ж ени е. У ж есто ч ен и е  тр у д о во го  
зако н о д ател ьства . С о ц и ал ьн ы е п о сл ед стви я  к о л л ек ти ви зац и и  и раскулач и ван и я. 
О гр ан и чен и е ад м и н и стр ати вн ы х  и гр аж дан ски х  прав  крестьян ства. И стр еб л ен и е  стары х  
кадров  и нтелли ген ц ии . «С п ец кон ти н ген т» . Г У Л А Г  как  стр у к ту р н ая  ч асть  со ветско й  
экон ом и ки . П о л о ж ен и е  вер х н его  слоя  со ветско й  соц и ал ьн о й  си стем ы  -  н ом ен клатуры . 

В н еш н яя  п о л и ти ка  С С С Р  в 3 0 -е  гг. Н о вы й  курс со ветско й  дип лом ати и . О тход  от
п р о гер м ан ско й  ори ен тац ии . П р и н яти е  С С С Р  в Л и гу  Н аци й . Б о р ь  С С С Р  за  со зд ан и е си стем ы  
к о л л ек ти вн о й  б езоп асн ости . К о м и н тер н : курс н а  со зд ан и е ед и н о го  ан ти ф аш и стско го  блока. 
В о й н а  в И сп ан и и . М ю н х ен ск о е  соглаш ен ие. Д ал ьн ево сто ч н ая  п о ли ти ка  С С С Р. С о ветско - 
гер м ан ски е д о го во р ы  и секр етн ы е со гл аш ен и я  к ним.
Д у х о вн ая  ж и зн ь  советско го  общ ества. И д ео л о ги ч еско е  н асту п л ен и е н а  культуру. Ш к о л а  и 
семья. Д о сти ж ен и я  со ветско й  науки . О т сво б о ды  тв о р ч еств а  к тв о р ч ески м  сою зам . Г орький . 
Ф ен ом ен  со ц и ал и сти ч еско го  реализм а. С о ветски й  ки н ем атограф .

П овторен и е.
В ел и кая  О течествен н ая  война.

С С С Р  н акан у н е войны . С о ветско -гер м ан ски е  отн ош ен и я. Р азв и ти е  п о ли ти ческо го
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п р о ц есса  в Е в р о п е  п осле М ю н х ен ско го  д оговора . П р и ч и н ы  н о вого  со ветско -гер м ан ско го  
сближ ен ия . С о ветско -гер м ан ски е д о го во р ы  1939 г. В о й н а  с Ф и н л ян д и ей  и ее итоги. 
У кр еп л ен и е  о б о р о н о сп о со б н о сти  страны : д о сти ж ен и я  и просчеты . П о д го то в к а  Г ер м ан и и  к 
н ап ад ен и ю  н а С С С Р.

Н ач ал о  В ел и ко й  О течествен н о й  войны . Б о евы е  д ей стви я  зи м о й  - л ето м  1942 г. Б о евы е 
д ей стви я  1941- лето  1942 г. П р о б л ем ы  вн езап н о сти  н ап ад ен и я Г ерм ани и . П ер вы е 
м ер о п р и яти я  п р ави тел ьства  п о  отп ору  врагу. П ер и о д и зац и и  во ен н ы х  дей ствий . П р и каз №  
270. И то ги  и зн ач ен и е  б и твы  под  М осквой . П р и каз  №  227. С тал и н гр адская  битва. С оздани е 
ан ти ги тл ер о вско й  коалиции . М о р ал ьн о -п си х о л о ги ч еско е  со сто ян и е со ветски х  лю дей. 
Ц ер ко в ь  в годы  войны . Э вакуац ия . Г ер о и ч еск и й  труд. Ж и зн ь  и быт. К у л ьту р а  в годы  войны . 

К о р ен н о й  п ер ел о м  в х о д е  В ел и ко й  о теч ествен н о й  войны . Р азгр о м  н ем ец ки х  вой ск  под 
С тали н градом . Н ач ал о  м ассо во го  и згн ан и я  захватчи ков . П ар ти зан ско е  дви ж ени е. Б и тв а  на 
К у р ско й  дуге, и то ги  и последстви я. Б и тв а  за  Д непр. О сво б о ж д ен и е Д онбасса. С о о тн о ш ен и е 
си л  н а В о сто ч н о м  ф рон те  к н ачалу  1944 г. О тк р ы ти е в то р о го  ф ронта.
Завер ш аю щ и й  п ери од  войны . Н асту п лен и е со ветски х  вой ск  л ето м  1944 г. О п ерац и я  

«Б агратион » . Р азгр о м  н ем ец ки х  вой ск  в П ри б алти ке. П о б ед а  н а Б алкан ах . К р ы м ская  
ко н ф еренц и я. Б ер л и н ская  операция. К ап и ту л яц и я  ф аш и стско й  Г ерм ани и . Р азгр о м  Я пон и и . 
П р и ч и н ы  п обеды , итоги  и цена.
С С С Р  в19 4 5 -1 9 5 2  гг.
П о слево ен н о е  в о сстан о вл ен и е хозяй ства . П о л и ти ч еско е  р азви ти е  страны . Э к о н о м и ч ески е  

потери . Д и ску сси и  1945-1946 гг. В о сстан о в л ен и е  и разви ти е п ром ы ш лен ности . 
« Д ем о кр ати ч ески й  и м п ульс»  войны . И зм ен ен и е  в стр у к ту р ах  власти . С и стем а Г У Л А Г а. 
Н а ц и о н ал ьн ая  политика.

И д ео л о ги я  и культура. Э в о л ю ц и я  оф и ц и ал ьн о й  идеологи и . О бразован и е. П р о ти в о р еч и я  в 
р азви ти и  л и тературы , театра, кино. Н ау ч н ы е дискуссии .
С С С Р  в 1953- серед и н е 60 -х  гг.

И зм ен ен и я  п о ли ти ческо й  си стем ы  в С С С Р. О б щ ествен н ая  ж изнь. С м ер ть  С тал и н а  и б орьб а  
за  власть. Г .М . М ал ен ко в , Л .П . Б ери я , Н .С . Х рущ ев. 20  съезд  партии . К р и ти к а  культа 
л и ч н о сти  и ее пределы . Н ач ал о  р еаб и л и тац и и  ж ер тв  реп ресси й . Р ео р ган и зац и я  
го су д ар ствен н ы х  органов, п ар ти й н ы х  и о б щ ествен н ы х  орган и зац ий . Т р етья  П р о гр ам м а 
К П С С . Р азр аб о тк а  н овой  К он сти туц и и . Н Т Р  в С С С Р. У сп ех и  в о сво ен и и  косм оса. 
Зар о ж д ен и е  о б н о вл ен ческо го  н ап р авл ен и я  в со ветско й  литературе . Э ренбург. Т вардовски й , 
Г ран и н . Р о ж д ествен ски й . Е втуш ен ко . О слабл ен и е и д ео ло ги ч еск о го  д авл ен и я  в об ласти  
м у зы кальн о го  искусства, ж и вопи си , ки н ем атограф и и .

С о ц и ал ьн о -эк о н о м и ч еско е  р азв и ти е  стр ан ы  в 1953-1964гг. Э к о н о м и ч ески й  курс М ален кова. 
С ел ьско х о зяй ствен н ая  п о л и ти ка  Х рущ ева. Н ач ал о  освоен и я ц ел и н н ы х  зем ель. С о здан и е 
совн архозов . О со бен н о сти  со ц и ал ьн о й  политики . Ж и л и щ н о е  строи тельство .

В н еш н яя  поли ти ка . В ы р аб о тк а  н овы х  п о дх о д о в  во  вн еш н ей  поли ти ке . М и р н о е  
со су щ ество ван и е госуд арств  с р азл и ч н ы м  о б щ ествен н ы м  строем . В о зо б н о в л ен и е  д и ал о га  с 
Западом . Б ер л и н ски й  и К ар и б ски й  кризисы . К П С С  и ко м м у н и сти ч еск о е  р аб о ч ее  движ ение. 
С С С Р  и стр ан ы  « тр етьего  мира».

С С С Р  в серед и н е 60 -х  -  серди н е 80-х  гг.
П о л и ти ч еско е  р азви ти е  С С С Р  и об щ ествен н ая  ж и зн ь  в1960- сер ед и н е 1980 гг. 

О тстр ан ен и е Н .С . Х р у щ ев а  от власти . Л .И . Б реж нев. А .Н . К осы ги н . У си л ен и е  п ози ц и й  
п ар ти й н о -го су д ар ствен н о й  н ом ен клатуры . К у р с  н а « стаб и л ьн о сть  кадров». У си лен и е  роли  
арм ии  и о р ган ов  б езоп асн ости . Р еф о р м и р о в ан и е  К Г Б . К о н сти ту ц и я  1977 г. Т еори я 
« о б о стр ен и я  и д ео ло ги ч еск о й  борьбы ». У си л ен и е  ко н троля за  С М И . Л и тер ату р а  в б о р ьб е  с 
и д ео ло ги ей  застоя. В .А ксен о в , А. С о лж ен и ц и н , В. М акси м ов . В. В ой н ови ч . И . Б родски й . В. 
Ш укш и н . В. Р асп ути н . С о ветски й  театр . Г. Т овстон огов. Ю . Л ю би м ов. М . Захаров . О. 
Е ф рем ов. Г. В олчек . « М агн и то ф о н н ая  револю ци я» . В .В ы со ц ки й , А. Г алич. Ю . В избор . Б. 
О кудж ава. Д ви ж ен и е  д исси дентов . С о ветская  м узы ка. Г. С ви ри дов . А. Ш ни тке . Б алет. М . 
П ли сец кая . А. Г одунов . М . Б ары ш н и ков . Р . Н ури ев . М . Л иепа. О п ер н о е искусство . 
К и н ем атограф .
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Э к о н о м и к а  « р азви то го  соц и али зм а» . П р ед п о сы л к и  и осн о вн ы е зад ач и  р еф о р м и р о в ан и я  
экон ом и ки . А гр ар н ая  р еф о р м а  1965 г. и ее п оследстви я. Р еф о р м а  п р о м ы ш л ен н о сти  1965 г.: 
цели , со д ер ж ан и е р езультаты . О тставан и е С С С Р  в н ау ч н о -тех н и ч еск о й  сф ере. О со бен н о сти  
со ц и ал ьн о й  политики .
П ер естр о й ка  в С С С Р  1985-1991 ГГ.

Р еф о р м а  п о ли ти ческо й  систем ы . С м ерть  Л .И . Б реж нева . Ю .В . А н д роп ов . М .С . Г орбачев. 
« К ад р о вая  револю ци я» . В сесо ю зн ая  п ар ти й н ая  кон ф еренц и я. В о зр о ж д ен и е  р о сси й ско й  
м н о гоп арти й н ости . Н ац и о н ал ьн ая  п о ли ти ка  и м еж н ац и о н ал ьн ы е отн ош ен и я. В л асть  и 
ц ер ко вь  в годы  п ерестройки . А вгу сто вск и й  п о ли ти чески й  кр и зи с  1991 го д а  и его 
п оследстви я. Р о сп у ск  К П С С . Р асп ад  С С С Р. О б р азо ван и е С Н Г.

Э к о н о м и ч ески е  реф о р м ы  1985-1991гг. С тр атеги я  « у ск о р ен и я  со ц и ал ьн о -эко н о м и ч еско го  
разви тия» . Э к о н о м и ч еская  р еф о р м а  1987 г и п р и ч и н ы  ее н езаверш ен н ости . П р о гр ам м а  «500» 
дней.

О б щ ествен н ая  ж и зн ь  во врем я п ерестройки . П о л и ти к а  гласн ости . П ер есм о тр  п ар ти й н о й  
и деологи и . П о л и ти к а  гласности . У тр ата  К П С С  ко н троля над  С М И . В о зо б н о вл ен и е  
р еаб и л и тац и и  ж ер тв  п о ли ти чески х  реп ресси й . К р и зи с  со ц и ал и сти ческо й  идеологии .

Н о в о е  п о ли ти ческо е  м ы ш лен и е. К о н ц еп ц и я  н о вого  п о ли ти ческо го  м ы ш ления. 
Н о р м ал и зац и я  о тн о ш ен и й  с Западом . Н ач ал о  яд ер н о го  разоруж ен ия . В ы во д  со ветски х  вой ск  
из А ф ган и стан а . Р асп ад  м и р о во й  со ц и ал и сти ческо й  систем ы . Р о сп у ск  С Э В  и В ар ш авско го  
Д оговора.

Н о в ая  Р о сси я  1991-2012 гг. 7 часов
Р о сси й ская  эк о н о м и к а  н а пути  к ры нку. П р о гр ам м а р ад и кал ьн ы х  эко н о м и ч ески х  реф орм . 

Л и б ер ал и зац и я  цен. П ри вати зац и я . Р езу л ьтаты  и со ц и ал ьн ая  ц ен а  реф орм . Ф и н ан со вы й  
кр и зи с  1998 г.

Р азв и ти е  п о ли ти ческо й  систем ы . Д екл ар ац и я  о го су д ар ствен н о м  су вер ен и тете  Р о сси и  
В ы б о р ы  П р ези д ен та  Р осси и . Б .Н . Е льц и н . Р азр аб о тк а  н овой  К он сти туц и и . П о л и ти ч ески й  
кр и зи с  1993 г. Д ем о н таж  советской  систем ы . Н о вая  К о н сти ту ц и я  Р осси и . Р о сси й ская  
м н о гоп арти й н ость . Р о сси й ски й  парлам ентаризм .

Д у х о вн ая  ж и зн ь  Р осси и . И сто р и ч еск и е  у сл о ви я  р азв и ти я  культуры . К у л ьту р а  и и ску сство  в 
н овы х  услови ях . Р о л ь  С М И . Т р ад и ц и о н н ы е религии .

Г ео п о л и ти ч еск о е  п о ло ж ен и е и вн еш н яя  п о ли ти ка  Р осси и . Г ео п о л и ти ч еск о е  п о ло ж ен и е 
Р о сси и  в м ире. Р о сси я  и Запад. Р о сси я  и В осток. Р о сси я  и С Н Г.

Н а ц и о н ал ьн ая  п о ли ти ка  и м еж н ац и о н ал ьн ы е отн ош ен и я. Н ар о д ы  Р о сси и  д о  и п осле расп ад а  
С С С Р  Ф ед ер ати вн ы й  договор . Н ар астан и е  п р о ти во р еч и й  м еж ду  ц ен тр о м  и реги он ам и . 
Ч еч ен ски й  кризис.
Р о сси я  в н ачале 21 века. П р ези д ен т  В .В . П ути н . У кр еп л ен и е  р о сси й ско й  
госуд арствен н ости . П о л и ти ч ески е  реф орм ы . Н о в ы е го су д ар ствен н ы е си м во л ы  Р оссии . 
Э к о н о м и ч ески е  р еф о р м ы  и соц и ал ьн ая  поли ти ка . Б о р ьб а  с террори зм ом . Р азр аб о тк а  н овой  
вн еш н еп о л и ти ч еско й  стратегии .

О б о б щ ен и е  по  тем е: Р о сси я  в у сл о ви ях  глобализаци и .

История Татарстана и татарского народа.
6 класс.
В ведени е. Д р евн и е  л ю д и  н а тер р и то р и и  С реднего  П оволж ья.
Д р евн и е тю р к и  и ран н и е тю р кски е  государства .
В о л ж скаяБ у л гар и я  в X  -  н ачале X III вв.
В о л ж скаяБ у л гар и я  и м о н го л ьски е  завоеван и я.
З о л о тая  О рда.
Б у л гар ски е  зем ли  в составе  З о л о то й  О рды .
О б р азо ван и е К азан ск о го  хан ства.
К азан ск о е  хан ство : хозяй ство , уп р авл ен и е , культура.
К азан ск о е  х ан ств о  второй  п о ло ви н ы  X V -  п ер во й  п о ло ви н ы  X V I вв.
Д р евн яя  и ср ед н евек о вая  и сто р и я  края и татар ско го  н ар о д а .(о бо б щ ен и я)
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7 класс.
О сво б о д и тельн ая  б орьб а  н ародов  края  во  вто р о й  п олови н е ХУ1в.
У п р авл ен и е  К азан ск и м  краем  во  второй  п оло ви н е X V Iв.
С о ц и ал ьн о -эк о н о м и ч еская  и р ел и ги о зн ая  п о ли ти ка  ц ар и зм а  в С ред н ем  П о в о л ж ье  во второй  
п оло ви н е X V I - н ачале X V II вв.
« К р естьян ск ая  вой н а»  н ачала X V II в. В  С р ед н ем  П оволж ье.
И зм ен ен и я  в п о ло ж ен и и  н аселен и я  края в X V II в.
К р ай  в п ери од  п етр о вски х  п реобразован ий .
Р ел и ги о зн ая  п о ли ти ка  ц ар и зм а в крае.
С о ц и ал ьн о -эк о н о м и ч ескаяр азви ти е  края в X V III. К р естьян ск ая  во й н а Е .П угачева. 
К у л ьту р н ая  ж и зн ь  края.
Н ар о д ы  С р ед н его  П о в о л ж ья  в составе  Р у сск о го  го су д ар ства  вX V II -X V II I вв.

8 класс.
С о ц и ал ьн о -эк о н о м и ч еско е  р азв и ти е  гу б ер н и и  в 1801-1860 гг.
К р ай  в О течествен н о й  войн е 1812г. Д екабри сты .
К у л ьту р а  края в п ер во й  п оло ви н е X IX  в.
К р естьян ск и е  р еф о р м ы  60-х  гг  X IX .
С о ц и ал ьн о -эк о н о м и ч еско е  р азви ти е  К азан ск о й  гу б ер н и и  в п о р еф о р м ен н ы й  период. 
О б щ ествен н о е  д ви ж ен и е 7 0 -90-х  гг. X IX  в.
Т атар ско е  н ац и о н ал ьн о е  движ ение.
Р азв и ти е  ку л ьту р ы  в К азан ск о й  губ ерн и и  во второй  п олови н е X IX  века.

9 класс.
1 .К азан ская гу б ер н и я  в н ачале X X  в.
С о ц и ал ьн о -эк о н о м и ч еско е  р азв и ти е  К азан ск о й  гу б ер н и и  в 1900-1914  гг.
С о бы ти я  р ево л ю ц и и  1905-1907 гг. в К азан ск о й  губернии .
О б щ ествен н о е  д ви ж ен и е в р еги о н е н а р у б еж е веков.
Р азв и ти е  татар ск о й  ку льтуры  в н ач ал е  X X  века.
2. К р ай  в п ери од  р ево л ю ц и и  и гр аж дан ско й  войны .
Ф евр ал ь  1917г.
К азан ск и й  О ктябрь. Г р аж д ан ск ая  во й н а  н а тер р и то р и и  края. О б р азо ван и е Т А С С Р..
3. Т А С С Р  в 2 0 -е  годы .
В у сл о ви ях  и зм ен ен и я  эко н о м и ч еско й  и н ац и о н ал ьн о й  п оли ти ки . В о сстан о вл ен и е  н ар о д н о го  
х озяй ства . К ультура .
4. Р есп у б л и ка  в у сл о ви ях  у ск о р ен н о й  м одерн и зац ии .
И н д у стр и ал и зац и я  республи ки . К о л л екти ви зац и я  сельско го  х озяй ства . Н а  н о во м  этап е  
ку л ьту р н о й  револю ци и . П о л и ти ч ески е  р еп р есси и  в республи ке. Р есп у б л и к а  в п р ед во ен н ы е 
годы .

5 .Р есп у бл и ка в годы  В ел и к о й  О течествен н о й  войны .
П ер естр о й ка  ж и зн и  на во ен н ы й  лад. У р о ж ен ц ы  н а п олях  ср аж ен и й  и за  л и н и ей  ф ронта. 
Э к о н о м и к а  р есп у б л и ки  в в о ен н ы е годы . В сен ар о д н ая  п ом ощ ь ф ронту . К у л ьту р а  р есп у б л и ки  
в годы  войны .

6. Р есп у б л и ка  в п о сл ево ен н ы й  период.
7. Т А С С Р  во  второй  п олови н е 50-х  -  н ачале 60 -х  гг.
8. Р есп у б л и ка  во  второй  п оло ви н е 60 -х - п ервой  п оло ви н е 80-х  гг.
9. Р есп у б л и ка  н а п утях  обновлен и я.
10. Р есп у б л и ка  Т атар стан  в н ач ал еX X I вв.

Обществознание
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5 класс
Организационный модуль Зн ач ен и е  и зу чен и я  о б щ ества  д л я  человека. Н ауки , и зу чаю щ и е 
р азви ти е  общ ества. С ф ер ы  ж и зн и  общ ества.
Тема 1. Человек. Зн ач ен и е  и зу чен и я  о б щ ества  д ля  человека. Н ауки , и зу чаю щ и е р азви ти е  
общ ества. С ф ер ы  ж и зн и  общ ества. Ц ел и  и ц ен н о сть  ч ел о веч еско й  ж изни . П р и р о д а  человека. 
Ч ел о век  б и о л о ги ческо е  сущ ество . О тл и чи е ч ел о век а  т  ж и вотн ого . Н аслед ствен н ость . 
О тр о ч ество  осо б ая  п о р а  ж и зн и . О со бен н о сти  п о д р о стко во го  возраста. Р азм ы ш л ен и я  
п о д р о стка  о будущ ем . С ам о сто ятел ьн о сть  -  п о казател ь  взрослости .
Тема 2. Семья. С ем ья и сем ей н ы е отн ош ен и я. С ем ья под  защ и то й  государства . С ем ей н ы й  
кодекс. В и д ы  сем ей . О тн о ш ен и я  м еж ду  п околен и ям и . С ем ей н ы е ц ен н о сти  и норм ы .
С ем ей н о е хозяй ство . З аб о та  и во сп и тан и е в семье. Р асп р ед ел ен и е  обязан н остей . 
О б язан н о сти  п одростка. Р ац и о н ал ьн о е  вед ен и е хозяй ства .
С во б о д н о е врем я. З ан яти я  ф и зкультурой  и спортом . Т елеви зор  и ком пью тер . У вл еч ен и я  
человека. З н ач и м о сть  зд о р о во го  о б р аза  ж изни.
Тема 3. Школа Р о л ь  о б р азо ван и я  в ж и зн и  человека. З н ач ен и е  о б р азо ван и я  д ля  общ ества. 
С туп ен и  ш к о льн о го  образования.
О б р азо ван и е и сам ообразован ие. У ч ёб а  -  о сн о вн о й  труд  ш кольн ика. У чен и е вне стен  ш колы . 
У м ен и е  учиться .
О тн о ш ен и я  м л ад ш его  п о д р о стка  с од н оклассн и кам и , сверстни кам и , друзьям и . Д р у ж н ы й  
класс.
Тема 4. Труд Т руд  -  о сн о ва  ж изни . С о д ер ж ан и е и сло ж н о сти  труда. Р езу л ьтаты  труда. 
Зар аб о тн ая  плата. Т руд -  у сл о ви е  б л аго п о л у ч и я  человека. Б л аго тв о р и тел ьн о сть  и 
м еценатство .
Т руд  и творчество . Р ем есло . П р и зн аки  м астерства . Т во р чески й  труд . Т во р чество  в искусстве. 
Тема 5. Родина Н аш а Р о д и н а  -  Р осси я. РФ . С у бъ екты  ф едераци и . М н о го н ац и о н ал ьн о е  
государство . Р у сск и й  я зы к  -  госуд арствен н ы й . Л ю бо вь  к Р одине. Ч то  зн ач и т  бы ть 
патриотом .
Г о су д ар ствен н ы е си м во л ы  Р осси и . Г ерб , ф лаг, гим н, го су д ар ствен н ы е праздни ки . И сто р и я  
го су д ар ствен н ы х  сим волов. М о ск ва  -  сто л и ц а  России .
Г р аж д ан и н  О течества  -  д о сто й н ы й  сы н. П р ава  гр аж дан  Р осси и . О б язан н о сти  граж дан. 
Г р аж д ан ствен н о сть . Ю н ы е гр аж дан е Р осси и : каки е п рава ч ел о век  п о лу ч ает  от  рож ден и я. 
Р о сси я  -  м н о го н ац и о н ал ьн о е  государство . н ац и о н ал ьн о сть  человека. Н ар о д ы  Р о сси и  -  одна 
семья. М н о го н ац и о н ал ьн ая  кул ьту р а  Р осси и . М еж н ац и о н ал ьн ы е о тн ош ен и я..
Итоговый модуль. Л и ч н о стн ы й  оп ы т -  со ц и ал ьн ы й  опы т. Зн ач ен и е  курса  в ж и зн и  каж дого .

6 класс.
В ведени е.
Человек в социальном измерении
П р и р о д а  человека. И н тер есы  и п отребности . С ам ооц ен ка. Зд о р о вы й  образ ж изни. 
Б езо п асн о сть  ж изни . Д еятел ьн о сть  и п о ведени е. М о ти вы  д еятельн ости . В и д ы  деятельн ости . 
Л ю д и  с огр ан и чен н ы м и  во зм о ж н о стям и  и особ ы м и  п отребностям и . К ак  ч ел о век  п о зн ает  мир 
и сам ого  себя. О б р азо ван и е  и сам ооб разован и е . С о ц и ал ьн о е  стан о вл ен и е человека: как  
у сваи ваю тся  со ц и ал ьн ы е норм ы . С о ц и ал ьн ы е « п ар ам етр ы  личн ости » . П о л о ж ен и е  л и ч н о сти  в 
общ естве: от  ч его  он о  зави си т. С татус. Т и п и ч н ы е со ц и ал ьн ы е роли. В о зр аст  ч ел о век а  и 
со ц и ал ьн ы е отн ош ен и я. О со б ен н о сти  п о д р о стко во го  возраста. О тн о ш ен и я  в сем ье и со 
сверстни кам и .
Т ен дер  как  « со ц и ал ьн ы й  пол». Р азл и ч и я  в п о веден и и  м альч и ко в  и девочек . Н ац и о н ал ьн ая  
п рин ад леж н ость: вл и яет  ли  он а  н а со ц и ал ьн о е  п о ло ж ен и е личн ости . Г р аж д ан ск о -п р ав о во е  
п о ло ж ен и е л и ч н о сти  в общ естве. Ю н ы е гр аж дан е Р осси и : каки е  п рава ч ел о век  п о лу ч ает  от 
рож ден и я.
Общество — большой «дом» человечества
Ч то  связы вает  л ю д ей  в общ ество . У сто й ч и во сть  и и зм ен ч и во сть  в р азв и ти и  общ ества. 
О сн о вн ы е ти п ы  общ еств. О б щ ествен н ы й  прогресс. С ф ер ы  об щ ествен н о й  ж и зн и , их
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взаи м освязь. Т руд и образ ж и зн и  лю дей: как  со зд аю тся  м атер и ал ьн ы е блага. Э коном ика. 
С о ц и ал ьн ы е р азл и ч и я  в общ естве: п р и ч и н ы  их  в о зн и кн о вен и я  и п роявлен ия . С оц и альн ы е 
о б щ н о сти  и группы . Г о су д ар ствен н ая  власть , ее ро л ь  в у п р ав л ен и и  об щ ествен н о й  ж изнью . 
И з ч его  склады вается  д у х о вн ая  к у л ьту р а  общ ества. Д у х о вн ы е б о гатства  общ ества: создан и е, 
сохран ен и е, р асп ростран ен и е , усвоение.
Человек в экономических отношениях
О сн о вн ы е у ч астн и ки  эко н о м и к и  —  п р о и зво д и тел и  и п отребители . Р о л ь  ч ел о веческо го  
ф ак то р а  в р азв и ти и  экон ом и ки . Т руд  в со вр ем ен н о й  эко н о м и ке. П р о ф есси о н ал и зм  и 
п р о ф есси о н ал ьн ая  усп еш ность . Т р у д о вая  этика. Зар аб о тн ая  плата. П р едп р и н и м ател ь . Э ти ка  
п ред п ри н и м ательства .
Э к о н о м и к а  сем ьи. П р о ж и то ч н ы й  м иним ум . С ем ей н о е потреблен ие. П р ава  п отребителя.

7 класс.
Введение.
Регулирование поведения людей в обществе
С о ц и ал ьн ы е н орм ы  и п р ави л а  об щ ествен н о й  ж изни . О б щ ествен н ы е тр ад и ц и и  и обы чаи . 
О б щ ествен н о е  со зн ан и е и цен ности . Г р аж д ан ств ен н о сть  и п атри отизм . М ораль , ее  о сн о вн ы е 
прин ц ип ы . Д о б р о  и зло. З ако н ы  и п р ав и л а  н равствен н ости . М о р ал ьн ы е н орм ы  и м оральн ы й  
вы бор. Н р авствен н ы е ч у вства  и сам окон троль. В л и ян и е  м о р альн ы х  устоев  н а р азви ти е  
о б щ ества  и человека. П раво , его  р о л ь  в ж и зн и  человека, об щ ества  и государства . О сн о вн ы е 
п р и зн ак и  права. Н о р м ы  права. П о н яти е  прав, свобод  и обязан н остей . Д еесп о со б н о сть  и 
п р аво сп о со б н о сть  человека. П р аво о тн о ш ен и я , суб ъекты  права. К о н сти ту ц и я  Р о сси й ск о й  
Ф ед ер ац и и  —  О сн о вн о й  зак о н  государства . К о н сти ту ц и я  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  о п равах  и 
сво б о дах  ч ел о века  и граж дани н а. Л и ч н ы е (гр аж дан ски е) права, со ц и ал ьн о -эко н о м и ч ески е  и 
ку л ьту р н ы е права, п о ли ти чески е  п р ава  и свободы  р о сси й ск и х  граж дан. К ак  защ и щ аю тся  
п р ава  ч ел о века  в Р о сси и . К о н сти ту ц и о н н ы е обязан н о сти  р о сси й ск о го  граж данина. 
О б язан н о сть  п лати ть  налоги . О б язан н о сть  б ереж н о  отн о си ться  к п р и р о д н ы м  богатствам . 
Защ и та  О течества  —  д о л г  и обязан н ость .

Ближайшее социальное окружение
С ем ья и сем ей н ы е отнош ения. Р о л и  в семье. С ем ей н ы е ц ен н о сти  и тради ци и . З аб о та  и 
во сп и тан и е в семье. З ащ и та  прав  и и н тер есо в  детей , о ставш и х ся  без п о п ечен и я  родителей . 
Ч ел о век  в м алой  группе. У чен и ч ески й  коллектив , гр у п п а свер стн и ко в . М еж ли ч н о стн ы е 
отн ош ен и я. О бщ ение. М еж л и ч н о стн ы е ко н ф л и кты  и п ути  их  разреш ения.
Мир экономики
Э к о н о м и к а  и ее р о л ь  в ж и зн и  общ ества. Э к о н о м и ч ески е  р есу р сы  и п отребности . Т о вар ы  и 
услуги . Ц и кл и ч н о сть  эко н о м и ч еско го  разви тия . С о вр ем ен н о е п ро и зво д ство . Ф акторы  
производства. Н о вы е тех н о л о ги и  и их возм ож н ости . П р ед п р и яти я  и их со вр ем ен н ы е ф орм ы . 
Т и п ы  эко н о м и ч ески х  систем . С о бствен н о сть  и ее ф орм ы . Р ы н о ч н о е  р егу л и р о ван и е  
экон ом и ки : в о зм о ж н о сти  и границы . В и д ы  ры нков. Зако н ы  р ы н о ч н о й  экон ом и ки . Д ен ьги  и 
их  ф ункции . И н ф ляц и я. Р о л ь  б ан ков  в экон ом ике. Р о л ь  го су д ар ства  в р ы н о ч н о й  экон ом ике. 
Г о су д ар ствен н ы й  бю дж ет. Н алоги . З ан ято сть  и безработи ца: каки е п р о ф есси и  во стр еб о ван ы  
н а р ы н к е тр у д а  в н ачале X X I в. П р и ч и н ы  безработи цы . Р о л ь  го су д ар ства  в об есп еч ен и и  
зан ятости .

8 класс.
Введение.

Мир социальных отношений
С о ц и ал ьн ая  н ео д н о р о д н о сть  общ ества: п р и ч и н ы  и п роявлен ия . О б щ ество  как
взаи м о д ей стви е  и н д и ви д о в  и групп. М н о го о б р ази е  со ц и ал ьн ы х  об щ н о стей  и груп п  в 
общ естве. И зм ен ен и я  со ц и ал ьн о й  структуры  об щ ества  с п ер ех о д о м  в п о сти н д у стр и ал ьн о е  
общ ество . В л и ян и е  эк о н о м и к и  н а со ц и ал ьн ы й  состав  общ ества. И сто р и зм  п о н яти й  
« со ц и ал ьн ая  сп р авед л и во сть»  и «равен ство» . С р ед н и й  класс и его  м есто  в со вр ем ен н о м
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общ естве. О сн о вн ы е со ц и ал ьн ы е гр у п п ы  со в р ем ен н о го  р о сси й ск о го  общ ества . С оц и ал ьн ая  
п о л и ти ка  Р о сси й ск о го  государства . Н ац и и  и м еж н ац и о н ал ьн ы е отнош ения. Х ар актер и сти к а  
м еж н ац и о н ал ьн ы х  отн ош ен и й  в со вр ем ен н о й  Р осси и . П о н яти е  толеран тн ости .

Общество, в котором мы живем 
М и р как  ед и н о е целое. У ско р ен и е м и рового  о б щ ествен н о го  разви тия . С о вр ем ен н ы е средства  
связи  и ком м уни каци и , их  вл и ян и е н а н аш у ж изнь. Г л о б ал ьн ы е п р о бл ем ы  соврем ен ности . 
Э к о л о ги ч еск ая  си ту ац и я  в со вр ем ен н о м  гл о б ал ьн о м  мире: как  сп асти  природу.
Р о сси й ско е  о б щ ество  в начале X X I в. Р есу р сы  и в о зм о ж н о сти  р азв и ти я  н аш ей  страны : каки е 
зад ач и  сто ят  п еред  отеч ествен н о й  экон ом и кой . О сн овы  ко н сти ту ц и о н н о го  строя  Р о сси й ск о й  
Ф едераци и . Г о су д ар ствен н о е  у стр о й ство  н аш ей  страны , м н о го н ац и о н ал ьн ы й  состав  ее 
населени я. Ч то  зн ач и т  сего дн я  бы ть  гр аж д ан и н о м  своего  О течества? Д у х о вн ы е ц ен н о сти  
р о сси й ск о го  народа. К у л ьту р н ы е д о сти ж ен и я  н ародов  Р осси и : как  их  сох р ан и ть  и 
п риум нож ить . М есто  Р о сси и  среди  д р у ги х  госуд арств  мира.

Мир экономики
Э к о н о м и к а  и ее ро л ь  в ж и зн и  общ ества. Э к о н о м и ч ески е  р есу р сы  и п отребности . Т о вар ы  и 

услуги . Ц и кл и ч н о сть  эко н о м и ч еско го  развития. С о вр ем ен н о е  производство . Ф акторы  
п роизводства. Н о вы е тех н о л о ги и  и их  возм ож н ости . П р ед п р и яти я  и их  со вр ем ен н ы е ф орм ы .

Т и п ы  эко н о м и ч ески х  систем . С о бствен н о сть  и ее ф орм ы . Р ы н о ч н о е  р егу л и р о ван и е 
экон ом и ки : в о зм о ж н о сти  и границы . В и д ы  ры нков. З ако н ы  р ы н о ч н о й  экон ом и ки . Д ен ьги  и 
их  ф ункции . И н ф ляц и я. Р о л ь  бан ков  в экон ом ике. Р о л ь  го су д ар ства  в р ы н о ч н о й  экон ом ике. 

Г о су д ар ствен н ы й  бю дж ет. Н алоги . З ан ято сть  и безработи ца: каки е  п р о ф есси и  востр еб о ван ы  
н а ры н ке тр у д а  в н ач ал е  X X I в. П р и ч и н ы  безработи цы . Р о л ь  го су д ар ства  в об есп еч ен и и  

зан ятости . О со бен н о сти  эко н о м и ч еско го  р азв и ти я  Р оссии .

9 класс.
Введение.

Политика. Культура.
Политическая жизнь общества

В ласть . В л астн ы е отнош ения. П оли тика. В н у тр ен н яя  и вн еш н яя  поли ти ка . С у щ н о сть  
государства . С уверен итет . Г о су д ар ствен н о е  уп равлен и е . Ф о р м ы  государства . Ф у н кц и и  
государства . Н аш е го су д ар ство  —  Р о сси й ск а я  Ф едераци я . Г о су д ар ствен н о е  у стр о й ство  
Р оссии .

Г р аж д ан ств о  Р о сси й ск о й  Ф едераци и . П о л и ти ч ески й  реж им . Д ем ократи я. П ар лам ен тар и зм .
Р есп у б ли ка . В ы б о р ы  и и зб и р ател ьн ы е систем ы . П о л и ти ч ески е  партии. П р аво во е  

государство . В ер х о в ен ств о  права. Р азд ел ен и е  властей . Г р аж д ан ск о е  о б щ ество  и п равовое 
государство . М естн о е  сам оуп равлени е. О р ган ы  власти  Р о сси й ск о й  Ф едерации . О рган ы  
зак о н о д ател ьн о й  власти . О рган ы  и сп о л н и тел ьн о й  власти . П р аво о х р ан и тел ьн ы е органы .

С у дебн ая  систем а.
М еж го су д ар ств ен н ы е отнош ения. М еж д у н ар о д н ы е п о ли ти чески е  орган и зац ии . В о й н ы  и 
во о р у ж ен н ы е кон ф ли кты . Н а ц и о н ал ьн ая  безоп асн ость . С еп арати зм . М еж д у н ар о д н о -п р ав о вая  
защ и та  ж ертв  во о р у ж ен н ы х  кон ф ли ктов . Г л о б ал и зац и я  и ее п ротиворечи я.
Ч ел о век  и поли ти ка . П о л и ти ч ески е  со б ы ти я  и суд ьбы  лю дей . Г р аж д ан ск ая  активность . 
П атриоти зм .
Культурно-информационная среда общественной жизни
И н ф о р м ац и я  и сп о со б ы  ее расп р о стр ан ен и я . С р ед ства  м ассо во й  и нф орм ац ии . И н терн ет. 
К ультура , е м н о го о б р ази е  и ф орм ы . К у л ьту р н ы е разли чи я . Д и ал о г  культур  как  чер та

со вр ем ен н о го  мира. Р о л ь  р ел и ги и  в ку л ьту р н о м  разви тии . Р ел и ги о зн ы е  норм ы . М и р о вы е 
рели гии . В ер о тер п и м о сть . К у л ьту р а  Р о сси й ско й  Ф едераци и . О б р азо ван и е и наука. 

И скусство . В о зр о ж д ен и е  р ел и ги о зн о й  ж и зн и  в н аш ей  стране.
Основы российского законодательства

Г р аж д ан ск и е  п равоотнош ен ия . Г р аж д ан ск о -п р ав о вы е  споры . С ем ей н ы е п равоотнош ен ия . 
П р ава  и о б язан н о сти  р о д и тел ей  и детей . Защ и та  прав  и и н тер есо в  детей , о ставш и хся  без

родителей .
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Т р у д о вы е п р аво о тн о ш ен и я . П рава , о б язан н о сти  и о тветствен н о сть  р аб о тн и к а  и работодателя . 
О со бен н о сти  п о ло ж ен и я  н есо вер ш ен н о л етн и х  в тр у д о вы х  п равоотн ош ен и ях . 
А д м и н и стр ати вн ы е п равоотнош ен ия . А д м и н и стр ати вн о е  п равонаруш ен и е. П р есту п л ен и е  и 
н аказан ие. П р аво вая  о тветствен н о сть  н есо вер ш ен н о л етн и х . П р аво о х р ан и тел ьн ы е органы . 
С у дебн ая  систем а.

География
5 класс

Г еография Земли
Раздел 1.Источники географической информации
Развитие географических знаний о Земле. Р азв и ти е  п р ед ставл ен и й  ч ел о века  о мире. 

В ы д аю щ и еся  гео гр аф и ч ески е  откры тия. С о вр ем ен н ы й  этап  н ауч н ы х  гео гр аф и ч ески х  
и сследован и й .

Глобус. М асш таб  и его  виды . П араллели . М ери д и ан ы . О п р ед ел ен и е  н ап р авл ен и й  на 
глобусе. Г р ад у сн ая  сетка. Г ео гр аф и ч еск и е  коорд и н аты , их оп ределен и е. С пособы  
и зо б р аж ен и я  зем н о й  п оверхности .

План местности. О ри ен ти р о ван и е и сп о со б ы  о р и ен ти р о ван и я  н а м естности . К ом пас. 
А зим ут. И зм ер ен и е  р ассто ян и й  и о п р ед ел ен и е н ап р авл ен и й  н а м естн о сти  и плане. С п о со бы  
и зо б р аж ен и я  р ел ьеф а  зем н о й  поверхности . У сл о вн ы е зн аки . Ч тен и е  п лан а  м естности . 
Р еш ен и е  п р акти ч еск и х  зад ач  по  плану. С о ставл ен и е п р о стей ш его  п лан а м естности .

Географическая карта — особый источник информации. О тл и чи я  карты  от  плана. 
Л еген д а  карты , гр ад у сн ая  сетка. О р и ен ти р о ван и е  и и зм ер ен и е р ассто ян и й  по  карте. Ч тен и е 
карты , оп р ед ел ен и е м есто п о ло ж ен и я  гео гр аф и ч ески х  объектов, аб со л ю тн ы х  высот. 
Р азн о о б р ази е  карт.

Географические методы изучения окружающей среды. Н абл ю д ен и е . О п и сательн ы е и 
ср авн и тел ьн ы е м етоды . И сп о л ьзо ван и е  и нстр у м ен то в  и п риборов . К ар то гр аф и ч еск и й  метод. 
М о д ел и р о в ан и е  как  м етод  и зу чен и я  гео гр аф и ч ески х  объектов  и процессов.

Раздел 2. Природа Земли и человек
Земля — планета Солнечной системы. Зем л я  —  п лан ета  С о лн ечн ой  систем ы . Ф орм а, 

р азм ер ы  и д ви ж ен и я  Зем ли , их  гео гр аф и ч ески е  следстви я. Н ер авн о м ер н о е  расп р ед елен и е  
со л н еч н о го  света  и теп л а  н а п о вер х н о сти  Зем ли . П о я са  освещ ён н ости . Ч асо в ы е  пояса. 
В л и ян и е  К о см о са  н а  З ем л ю  и ж и зн ь  лю дей.

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. В н у тр ен н ее  стр о ен и е Зем ли , м ето ды  его 
изучения.

Земная кора и литосфера. Г о р н ы е  п о р о д ы  и п олезн ы е ископ аем ы е. С остав  зем н о й  коры , 
её стр о ен и е под  м атер и кам и  и океанам и . Л и то сф ер н ы е плиты , их  д ви ж ен и е и 
взаи м од ей стви е . М ед л ен н ы е д ви ж ен и я  зем н о й  коры . З ем л етр ясен и я  и вулканизм . У сл о ви я  
ж и зн и  л ю д ей  в р ай о н ах  р асп р о стр ан ен и я  зем л етр ясен и й  и вулкан и зм а, о б есп еч ен и е 
б езо п асн о сти  н аселени я. В н еш н и е  процессы , и зм ен яю щ и е зем н у ю  п оверхность.

Рельеф Земли. З ави си м о сть  кр у п н ей ш и х  ф орм  р ел ьеф а  от  стр о ен и я  зем н о й  коры . 
Н ео д н о р о д н о сть  зем н о й  п овер х н о сти  как  сл ед стви е в заи м о д ей стви я  вн у тр ен н и х  си л  З ем л и  и 
вн еш н и х  процессов . О сн о вн ы е ф о р м ы  р ел ьеф а  суш и  и д н а  М и р о во го  океана. Р азл и ч и я  гор  и 
равн и н  по  вы соте. О п и сан и е р ел ьеф а  тер р и то р и и  по  карте.

Человек и литосфера. О п асн ы е п р и р о д н ы е явлен и я, их  п ред упреж д ен ие . О со бен н о сти  
ж и зн и  и д еятел ьн о сти  ч ел о века  в горах  и н а  равн ин ах . В о зд ей ств и е  х о зяй ствен н о й  
д еятел ьн о сти  н а  литосф еру . П р ео б р азо ван и е  рельеф а, ан тр о п о ген н ы е ф о р м ы  рельеф а.

6 класс.
Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Атмосфера. С остав  атм осф еры , её структура. Зн ач ен и е  атм о сф ер ы  д л я  ж и зн и  н а Зем ле. 

Н агр еван и е  атм осф еры , тем п ер ату р а  воздуха, р асп р ед елен и е  теп л а  н а  Зем ле. С у точн ы е и 
го д о вы е ко л еб ан и я  тем п ер ату р ы  воздуха. С р ед н и е  тем пературы . И зм ен ен и е  тем п ер ату р ы  с 
вы сотой.
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В л ага  в атм осф ере. О б лачн ость , её вл и ян и е н а погоду. А тм о сф ер н ы е осадки , их  виды , 
у сл о ви я  образован ия . Р асп р ед ел ен и е  влаги  н а п овер х н о сти  Зем ли . В л и ян и е  атм осф ерн ы х  
осадков  н а ж и зн ь  и д еятел ьн о сть  человека.

А тм о сф ер н о е  давлен и е , ветры . И зм ен ен и е  атм о сф ер н о го  д авл ен и я  с вы сотой. 
Н ап р авл ен и е  и си л а  ветра. Р о за  ветров. П о сто ян н ы е ветры  Зем ли . Т и п ы  во зду ш н ы х  м асс, 
у сл о ви я  их  ф о р м и р о ван и я  и свойства.

Погода и климат. Э л ем ен ты  погоды , сп особ ы  их  и зм ерени я, м етео р о л о ги ч ески е 
п р и б о р ы  и и нструм ен ты . Н аб л ю д ен и я  за  погодой . И зм ер ен и я  элем ен то в  п о го ды  с п ом ощ ью  
п риборов . П о стр о ен и е  гр аф и ко в  и зм ен ен и я  тем п ер ату р ы  и о б лачн о сти , р о зы  ветров; 
вы д ел ен и е п р ео б лад аю щ и х  ти п о в  п о го ды  за  п ери од  н аблю ден и я. Р еш ен и е  п р акти ч ески х  
зад ач  н а о п р ед ел ен и е и зм ен ен и й  тем п ер ату р ы  и д авл ен и я  во зду х а  с вы сотой , вл аж н о сти  
воздуха. Ч т ен и е  кар т  погоды . П р о гн о зы  погоды . К л и м ат  и кл и м ати ч ески е  пояса.

Человек и атмосфера. С ти х и й н ы е яв л ен и я  в атм осф ере, их  х ар ак тер и сти к а  и п рави ла  
об есп еч ен и я л и ч н о й  б езоп асн ости . П у ти  со х р ан ен и я  качества  во зд у ш н о й  среды . А д ап тац и я  
ч ел о века  к кл и м ати ч еск и м  у сл о в и ям  м естн ости . О со б ен н о сти  ж и зн и  в экстр ем ал ьн ы х  
к л и м ати ч еск и х  услови ях .

Гидросфера — водная оболочка Земли.
Вода на Земле. Ч асти  ги дросф еры . М и р о во й  к р у го во р о т  воды .
Океаны. Ч асти  М и р о во го  океана. М ето д ы  и зу чен и я  м о р ски х  глубин . С во й ства  вод 

М и р о во го  океана. Д ви ж ен и е  воды  в О кеане. И сп о л ьзо ван и е  кар т  д ля  оп р ед ел ен и я  
гео гр аф и ч еско го  п о ло ж ен и я  м орей  и океанов, глубин , н ап р авл ен и й  м орски х  течен и й , 
свой ств  воды . Р о л ь  М и р о во го  океан а  в ф о р м и р о ван и и  кли м атов  Зем ли . М и н ер ал ьн ы е и 
орган и чески е  р есу р сы  О кеана, их  зн ач ен и е  и х о зяй ств ен н о е  и сп ользован и е. М о р ск о й  
тран сп о р т , порты , каналы . И сто ч н и к и  загр язн ен и я  вод  О кеана, м еры  п о  сохран ен и ю  качества  
вод  и о р ган и ческо го  мира.

Воды суши. Р еки  Зем л и  —  их общ и е ч ер ты  и разли чи я . Р еч н ая  систем а. П и тан и е  и 
р еж и м  рек. О зёра, водохран и ли щ а, болота. И сп о л ьзо ван и е  карт д ля  о п ред елен и я 
гео гр аф и ч еско го  п о ло ж ен и я  водн ы х  объектов, ч астей  р еч н ы х  систем , гр ан и ц  и п лощ ади  
в о до сбо р н ы х  б ассей нов , н ап р авл ен и я  теч ен и я  рек. Зн ач ен и е  п овер х н о стн ы х  вод  для 
человека, их  р ац и о н ал ьн о е  и сп ользован и е.

П р о и сх о ж д ен и е  и виды  п о дзем н ы х  вод, в о зм о ж н о сти  их  и сп о л ьзо ван и я  человеком . 
Зави си м о сть  у р о в н я  гру н то вы х  вод  от клим ата, х ар ак тер а  п о верхн ости , осо б ен н о стей  горн ы х 
пород. М и н ер ал ьн ы е воды .

Л ед н и к и  —  гл авн ы е ак ку м у л ято р ы  п ресн о й  воды  н а Зем ле. П о к р о вн ы е и горн ы е 
ледни ки , м н о го л етн яя  м ерзлота: гео гр аф и ч еско е  р асп р о стр ан ен и е , во здей стви е на
хо зяй ствен н у ю  деятельн ость .

Человек и гидросфера. И сто ч н и к и  п р есн о й  воды  н а Зем ле. П р о б л ем ы , связан н ы е с 
огр ан и чен н ы м и  зап асам и  п ресн о й  воды  н а Зем ле, и п ути  их  реш ен ия. Н еб л аго п р и ятн ы е и 
о п асн ы е яв л ен и я  в ги дросф ере. М ер ы  п р ед у п р еж д ен и я  оп асн ы х  яв л ен и й  и б о р ьб ы  с ним и, 
п р ави л а  об есп еч ен и я л и ч н о й  безоп асн ости .

Биосфера Земли. Р азн о о б р ази е  р асти тел ьн о го  и ж и во тн о го  м и ра  Зем ли. О со бен н о сти  
р асп р о стр ан ен и я  ж и вы х  орган и зм ов  н а суш е и в М и р о во м  океане. Г р ан и ц ы  б и о сф ер ы  и 
в заи м о д ей стви е  ком п о н ен то в  п рироды . П р и сп о со б л ен и е  ж и вы х  орган и зм о в  к среде 
обитани я. Б и о л о ги ч еск и й  круговорот. Р о л ь  биосф еры . Ш и р о тн ая  зо н ал ьн о сть  и вы сотн ая  
п о ясн о сть  в р асти тел ьн о м  и ж и во тн о м  мире. В л и ян и е  ч ел о века  н а биосф еру . О хран а  
р асти тел ьн о го  и ж и во тн о го  м и ра  Зем ли . Н аб л ю д ен и я  за  расти тел ьн о стью  и ж и во тн ы м  м и ром  
как  сп особ  о п ред елен и я  качества  о кр у ж аю щ ей  среды .

Почва как особое природное образование. С остав  почв, взаи м о д ей стви е  ж и во го  и 
н еж и во го  в почве, о б р азо ван и е гум уса. С тр о ен и е и р азн о о б р ази е  почв. Г л ав н ы е ф акторы  
(услови я) п очво о б р азо ван и я , о сн овн ы е зо н ал ьн ы е  ти п ы  почв. П л о д о р о д и е  почв, п ути  его  
п овы ш ени я. Р о л ь  ч ел о века  и его  х о зяй ств ен н о й  д еятел ьн о сти  в со х р ан ен и и  и у л у чш ен и и  
почв.
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Географическая оболочка Земли. С троен ие, сво й ства  и зак о н о м ер н о сти  гео гр аф и ч еско й  
оболочки , взаи м о связи  м еж ду  её со ставн ы м и  частям и . Т ер р и то р и ал ьн ы е ком плексы : 
п риродн ы е, п рир о д н о -ан тр о п о ген н ы е. Г ео гр аф и ч еск ая  о б о ло ч ка  —  кр у п н ей ш и й  п риродн ы й  
ко м п л екс  Зем ли . Ш и р о тн ая  зо н ал ьн о сть  и вы сотн ая  п оясн ость . П р и р о д н ы е зо н ы  Зем ли. 
О со бен н о сти  в заи м о д ей стви я  ком п о н ен то в  п р и р о д ы  и х о зяй ств ен н о й  д еятел ьн о сти  ч ел о века  
в р азн ы х  п р и р о д н ы х  зон ах . Г ео гр аф и ч еск ая  о б о ло ч ка  как  о кр у ж аю щ ая ч ел о века  среда.

7 класс.
Раздел 3. Население Земли

Заселение человеком Земли. Расы. О сн о вн ы е п ути  р ассел ен и я  д р евн его  человека. Расы . 
В н еш н и е п р и зн ак и  л ю д ей  р азл и чн ы х  рас. А н ал и з р азл и чн ы х  и сто ч н и ко в  и н ф о р м ац и и  с 
ц елью  вы явл ен и я  реги о н о в  п р о ж и ван и я  п р ед стави тел ей  разл и чн ы х  рас.

Численность населения Земли, её изменение во времени.
С о вр ем ен н ая  ч и слен н о сть  н аселен и я м ира. И зм ен ен и е  ч и слен н о сти  н аселен и я  во 

врем ени . М ето д ы  о п р ед ел ен и я  ч и сл ен н о сти  н аселени я , п ереп и си  н аселени я. Р азл и ч н ы е  
п р о гн о зы  и зм ен ен и я  ч и сл ен н о сти  н аселен и я  Зем ли.

Ф акторы , вл и яю щ и е н а р о ст  ч и слен н о сти  н аселени я. Р ож д аем о сть , см ертн ость , 
естествен н ы й  п р и р о ст  н аселени я , их ко л и чествен н ы е р азл и ч и я  и географ и ч ески е 
особен н ости . В л и ян и е  вел и чи н ы  естествен н о го  п р и р о ста  н а ср едн и й  во зр аст  н аселен и я  стран  
и п р о д о л ж и тел ьн о сть  ж изни. М и грац ии .

Размещение людей на Земле. П о к азател ь  п ло тн о сти  н аселени я. С р ед н ем и р о вая  
п ло тн о сть  н аселен и я  и её и зм ен ен и е со врем енем . К ар та  п ло тн о сти  населения. 
Н ер ав н о м ер н о сть  р азм ещ ен и я  н аселен и я  мира.

Ф акторы , вл и яю щ и е н а р азм ещ ен и е  населения. Х о зяй ствен н ая  д еятел ьн о сть  л ю д ей  в 
р азн ы х  п р и р о д н ы х  услови ях . А д ап тац и я  ч ел о века  к п р и р о д н ы м  услови ям : их  вл и ян и е на 
вн еш н и й  об ли к  лю дей , ж и лищ а, одеж ду, ору д и я  труда, пищ у.

Народы и религии мира. Н арод. Я зы к о вы е  сем ьи. Г ео гр аф и я  н ародов  и язы ков . К ар та  
н ародов  мира. М и р о вы е и н ац и о н ал ьн ы е рели гии , их  географ ия.

Хозяйственная деятельность людей. П о н яти е  о со вр ем ен н о м  хо зяй стве , его  составе. 
О сн о вн ы е ви д ы  х о зяй ств ен н о й  д еятел ьн о сти  лю дей , их географ ия.

Городское и сельское население. Г о р о д а  и сельски е  поселен и я. С о о тн о ш ен и е 
го р о д ско го  и сельско го  н аселен и я  мира. М н о го о б р ази е  сельск и х  п оселений . В ед у щ ая  роль  
город ов  в х о зяй ствен н о й , ку л ьту р н о й  и п о ли ти ческо й  ж и зн и  лю дей . Ф у н кц и и  городов. 
К р у п н ы е города. Г о р о д ски е  аглом ерации .

Раздел 4. Материки, океаны и страны
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. М атер и к и  

и о кеан ы  н а п овер х н о сти  Зем ли. П р о и сх о ж д ен и е  м атери ков  и впади н  океанов. С о вр ем ен н о е 
гео гр аф и ч еско е  п о ло ж ен и е м атер и ко в  и океанов. Г л ав н ы е ч ерты  р ел ьеф а  Зем ли. 
К л и м ато о б р азу ю щ и е ф ак то р ы  и клим аты . В н у тр ен н и е воды  суш и. Зо н ал ьн ы е п ри род н ы е 
ко м п л ек сы  Зем ли . М и р о во й  океан , его  ро л ь  в ж и зн и  лю дей . К атастр о ф и ч ески е  явл ен и я  
п р и р о д н о го  характера .

Материки, океаны и страны. О сн о вн ы е ч ерты  рельеф а, кл и м ата  и вн у тр ен н и х  вод 
А ф ри ки , А встрали и , С евер н о й  и Ю ж н о й  А м ери ки , А н таркти д ы , Е в р ази и  и о п р ед ел яю щ и е их 
ф акторы . З о н ал ьн ы е п р и р о д н ы е ко м п л ек сы  м атери ков . Н а сел ен и е  м атериков . П р и р о д н ы е 
р есу р сы  и их  и сп ользован и е. И зм ен ен и е  п ри род ы  под вл и ян и ем  х о зяй ствен н о й  д еятел ьн о сти  
человека.

О кеан ы  Зем ли . О со б ен н о сти  п рироды , п р и р о д н ы е богатства, х о зяй ств ен н о е  освоен и е 
С евер н о го  Л ед о ви то го , А тл ан ти ческо го , И н д и й ск о го  и Т и х о го  океанов. О х р ан а  природы .

И сто р и к о -ку л ьту р н ы е р ай о н ы  мира. П ам ятн и ки  п р и р о д н о го  и кул ьту р н о го  н асл ед и я  
человечества.

М н о го о б р ази е  стран , их  о сн о вн ы е типы . С то л и ц ы  и круп н ы е города. К о м п л ексн ая  
гео гр аф и ч еская  х ар ак тер и сти к а  стран  (п о  вы бору): гео гр аф и ч еско е  п олож ен ие, население, 
о со б ен н о сти  п р и р о д ы  и х озяй ства , п ам ятн и ки  культуры .
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8 класс.
География России.
Раздел 5.Особенности географического положения России .
Географическое положение России. Т ер р и то р и я  и акватория. Г о су д ар ствен н ая  тер р и то р и я  
Р осси и . Г ео гр аф и ч еск о е  п о ло ж ен и е страны , его  виды . О со б ен н о сти  гео гр аф и ч еско го  
п о ло ж ен и я  Р о сси и , его  ср авн ен и е с гео гр аф и ч ески м  п о ло ж ен и ем  д р у ги х  государств. 
Г ео гр аф и ч еск о е  п о ло ж ен и е  Р о сси и  как  ф актор  р азв и ти я  её хозяй ства .

Границы России. Г о су д ар ствен н ы е гр ан и ц ы  Р осси и , их виды , зн ачен ие . М о р ск и е  и 
су х о п у тн ы е гран и цы , во зду ш н о е п р о стр ан ство  и п р о стр ан ство  недр, ко н ти н ен тал ьн ы й  
ш ельф  и эко н о м и ч еская  зо н а  Р о сси й ск о й  Ф едерации .

Р о сси я  н а карте  ч асо вы х  поясов. М естное , поясн ое, декретн ое , л етн ее  врем я: р о л ь  в 
хо зяй ств е  и ж и зн и  лю дей . О п р ед ел ен и е п о ясн о го  врем ен и  д ля  р азн ы х  город ов  Р осси и .

История освоения и изучения территории России. Ф о р м и р о ван и е  и освоен и е 
го су д ар ствен н о й  тер р и то р и и  Р осси и . В ы явл ен и е  и зм ен ен и й  гран и ц  стр ан ы  н а р азн ы х  
и сто р и чески х  этапах .

Современное административно-территориальное устройство страны.
Ф ед ер ати вн о е  у стр о й ств о  страны . С у бъ екты  Р о сси й ск о й  Ф едераци и , их  р авн о п р ави е и 
р азн ооб рази е. Ф ед ер ал ьн ы е округа.

Раздел 6. Природа России
Природные условия и ресурсы России. П р и р о д н ы е усл о ви я  и п р и р о д н ы е ресурсы . 

П р и р о д н о -р есу р сн ы й  кап и тал  и эк о л о ги ч ески й  п о тен ц и ал  Р осси и . О ц ен ка и п ро бл ем ы  
р ац и о н ал ьн о го  и сп о л ьзо ван и я  п р и р о д н ы х  ресурсов . О сн о вн ы е р есу р сн ы е базы . Г р у п п и р о вка  
отраслей  п о  их связи  с п р и р о д н ы м и  ресурсам и. С р авн ен и е п р и р о д н о -р есу р сн о го  кап и тал а  
р азл и чн ы х  р ай о н о в  России .

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. О сн о вн ы е этап ы  
ф о р м и р о ван и я  зем н о й  коры  на тер р и то р и и  Р осси и . О со б ен н о сти  гео л о ги ч еско го  строен и я 
Р о сси и : о сн овн ы е тек то н и ч еск и е  структуры . О сн о вн ы е ф о р м ы  р ел ьеф а  и о соб ен н ости  их 
р асп р о стр ан ен и я  н а тер р и то р и и  Р осси и . В ы явл ен и е  зав и си м о сти  м еж д у  тек то н и ч еск и м  
строени ем , р ел ьеф о м  и р азм ещ ен и ем  о сн овн ы х  груп п  п олезн ы х  и скопаем ы х.

В л и ян и е  вн у тр ен н и х  и вн еш н и х  п роцессов  н а ф о р м и р о ван и е рельеф а. С о вр ем ен н ы е 
п роцессы , ф о р м и р у ю щ и е рельеф . О б л асти  со вр ем ен н о го  го рооб разован и я , зем л етр ясен и й  и 
вулкан и зм а. Д р евн ее  и со вр ем ен н о е оледенения. С ти х и й н ы е п р и р о д н ы е явления. 
М и н ер ал ьн ы е р есу р сы  стран ы  и п р о бл ем ы  их р ац и о н ал ьн о го  и сп ользован и я. И зм ен ен и е 
р ел ьеф а  под  вл и ян и ем  д еятел ьн о сти  человека. И зу ч ен и е  зак о н о м ер н о стей  ф о р м и р о ван и я  
р ел ьеф а  и его  со в р ем ен н о го  р азви ти я  н а п р и м ер е сво его  р еги о н а  и своей  м естности .

Климат и климатические ресурсы. Ф акторы , о п р ед ел яю щ и е кл и м ат  Р осси и : вл и ян и е 
гео гр аф и ч еско й  ш и роты , п о дсти л аю щ ей  п о верхн ости , ц и р к у ляц и и  во зду ш н ы х  масс. 
О п р ед ел ен и е п о  кар там  зак о н о м ер н о стей  р асп р ед елен и я  со л н еч н о й  рад и ац и и , средн и х  
тем п ер ату р  ян вар я  и ию ля, го д о во го  к о л и чества  осадков, и сп ар яем о сти  п о  тер р и то р и и  
страны . К л и м ати ч ески е  п о яса  и ти п ы  кли м атов  Р осси и . О п р ед ел ен и е  по  си н о п ти ч еско й  карте 
о со б ен н о стей  п о го ды  д ля р азл и чн ы х  пунктов. С о ставл ен и е п р о гн о за  погоды .

И зм ен ен и е  кл и м ата  под  вл и ян и ем  естествен н ы х  ф акторов. В л и ян и е кл и м ата  н а бы т 
человека, его  ж и лищ е, одеж ду, сп о со б ы  п еред ви ж ен и я , здоровье. С п о со бы  ад ап тац и и  
ч ел о века  к р азн о о б р азн ы м  кл и м ати ч еск и м  у сл о в и ям  н а тер р и то р и и  страны . К л и м ат  и 
хо зяй ств ен н ая  д еятел ьн о сть  лю дей . О ц ен ка о сн овн ы х  кл и м ати ч еск и х  п о казател ей  одного  из 
р еги о н о в  стр ан ы  д ля  х ар актер и сти ки  усл о ви й  ж и зн и  и х о зяй ств ен н о й  д еятел ьн о сти  
н аселения.

О п асн ы е и н еб лаго п р и ятн ы е кл и м ати ч еск и е  явлен и я. М ето д ы  и зу чен и я  и 
п р о гн о зи р о ван и я  кл и м ати ч ески х  явлен и й . О п р ед ел ен и е осо б ен н о стей  кл и м ата  сво его  
региона.

Внутренние воды и водные ресурсы. В и д ы  вод  суш и  н а тер р и то р и и  страны . 
Р асп р ед ел ен и е  р ек  по  б ассей н ам  океанов. Г л ав н ы е реч н ы е си стем ы  Р осси и . В ы явл ен и е
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зав и си м о сти  м еж ду  р еж им ом , х ар ак тер о м  теч ен и я  рек , р ел ьеф о м  и клим атом . 
Х ар актер и сти к а  кр у п н ей ш и х  р ек  страны . О п асн ы е явл ен и я , связан н ы е с во дам и  (паводки , 
н аводн ен и я, лави ны , сели), их  п ред упреж д ен ие . Р о л ь  р ек  в ж и зн и  н аселен и я  и разви ти и  
х о зяй ств а  Р осси и . С о ставл ен и е х ар актер и сти ки  од н ой  из р ек  с и сп о л ьзо в ан и ем  тем ати чески х  
карт и кли м атограм м , о п р ед ел ен и е в о зм о ж н о стей  её х о зяй ств ен н о го  и сп ользован и я.

К р у п н ей ш и е озёра, их  п рои схож д ен и е . Б олота. П о д зем н ы е воды . Л едн ики . М н о го летн яя  
м ерзлота. О б ъ ясн ен и е  зак о н о м ер н о стей  р азм ещ ен и я  р азн ы х  видов  вод суш и  и связан н ы х  с 
н им и  оп асн ы х  п р и р о д н ы х  явл ен и й  н а тер р и то р и и  страны .

Н ер авн о м ер н о сть  р асп р ед ел ен и я  во дн ы х  ресурсов . Р о ст  их  п о тр еб л ен и я  и загрязнени я . 
П у ти  со х р ан ен и я  качества  водн ы х  ресурсов . О ц ен ка  о б есп еч ен н о сти  во дн ы м и  р есу р сам и  
кр у п н ы х  р еги о н о в  Р осси и . В н у тр ен н и е  во д ы  и водн ы е р есу р сы  сво его  р еги о н а  и своей  
м естности .

Почва и почвенные ресурсы. П о ч ва  —  особ ы й  ко м п о н ен т  п рироды . Ф акторы  
о б р азо ван и я  почв. О сн овн ы е ти п ы  почв, их свой ства, р азл и чи я  в п лодороди и . Р азм ещ ен и е 
о сн о вн ы х  ти п о в  почв  на тер р и то р и и  Р осси и .

П о ч ва  —  н ац и о н ал ьн о е богатство . П о ч вен н ы е р есу р сы  Р оссии . И зм ен ен и е  п очв  в х о д е  
их  х о зяй ств ен н о го  и сп ользован и я. М ер ы  по  со х р ан ен и ю  п ло д о р о д и я  почв: м ели о р ац и я  
зем ель, б о р ьб а  с эр о зи ей  почв  и их  загрязн ен и ем . Зн ак о м ство  с о б р азц ам и  почв  своей  
м естн ости , вы явл ен и е их  свой ств  и о со б ен н о стей  х о зяй ств ен н о го  и сп ользован и я.

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Р асти тел ьн ы й  и ж и во тн ы й  
м ир Р осси и : ви д о во е  разн о о б р ази е , ф акторы , его  оп ред еляю щ и е. С о ставл ен и е п р о гн о за  
и зм ен ен и й  р асти тел ьн о го  и ж и в о тн о го  м и ра  при  зад ан н ы х  у сл о ви ях  и зм ен ен и я  д р у ги х  
ко м п о н ен то в  п р и р о д н о го  ком плекса. Б и о л о ги ч еск и е  ресурсы , их  р ац и о н ал ьн о е 
и сп ользован и е. М ер ы  по охран е  р асти тел ьн о го  и ж и во тн о го  м ира. Р асти тел ьн ы й  и ж и во тн ы й  
м ир своего  р еги о н а  и своей  м естности .

Природно-хозяйственные зоны. П р и р о д н о -х о зяй ств ен н ы е зо н ы  Р осси и : взаи м о связь  и 
в заи м о о б у сл о влен н о сть

их ком пон ен тов . Х ар актер и сти к а  ар к ти ч ески х  пусты нь, ту н др  и лесотундр , лесов, 
лесо степ ей  и степей , п олу п у сты н ь  и пусты нь. А н ал и з ф и зи ческо й  карты  и кар т  ко м п о н ен то в  
п р и р о д ы  д ля  у стан о вл ен и я  взаи м о связей  м еж ду н им и  в р азн ы х  п р и р о д н ы х  зонах.

П р и р о д н ы е р есу р сы  зон , их и сп ользован и е, эко л о ги ч ески е  п роблем ы . Зап овед н и ки . 
В ы со тн ая  п оясн ость . О собо  ох р ан яем ы е п р и р о д н ы е тер р и то р и и  Р осси и . П ам ятн и ки  
В сем и р н о го  п р и р о д н о го  наследия.

Раздел 7. Население России
Численность населения России. Ч и сл ен н о сть  н аселен и я  Р о сси и  в сравн ен и и  с д р у ги м и  

государствам и . О со б ен н о сти  во сп р о и зво д ства  р о сси й ск о го  н аселен и я  н а р у б еж е X X  и X X I 
вв. О сн о вн ы е п оказатели , х ар актер и зу ю щ и е н аселен и е стр ан ы  и её отд ел ьн ы х  терри тори й . 
П р о гн о зи р о ван и е  и зм ен ен и я  ч и слен н о сти  н аселен и я  Р о сси и  и её о тд ел ьн ы х  терри тори й .

Половой и возрастной состав населения страны. С во ео бр ази е  п олового  и во зр астн о го  
со става  н аселен и я  Р о сси и  и о п р ед ел яю щ и е его ф акторы . С ред н яя  п р о гн о зи р у ем ая  
п р о д о л ж и тел ьн о сть  ж и зн и  м уж ского  и ж ен ско го  н аселен и я  Р оссии .

Народы и религии России. Р о сси я  —  м н о го н ац и о н ал ьн о е государство . 
М н о го н ац и о н ал ьн о сть  как  сп ец и ф и ч ески й  ф актор  ф о р м и р о ван и я  и р азви ти я  Р оссии . 
О п р ед ел ен и е по  стати сти ч ески м  м атер и ал ам  кр у п н ей ш и х  по  ч и сл ен н о сти  н ародов  Р оссии . 
О п р ед ел ен и е по  карте  о со б ен н о стей  р азм ещ ен и я  н ародов  Р осси и , со п о ставл ен и е  с п о л и ти к о 
ад м и н и стр ати вн ы м  д ел ен и ем  РФ . И сп о л ьзо ван и е  гео гр аф и ч ески х  зн ан и й  д л я  ан али за 
тер р и то р и ал ьн ы х  аспектов  м еж н ац и о н ал ьн ы х  отн ош ен и й . Я зы к о во й  состав  населения. 
Г ео гр аф и я  рели гий .

Особенности размещения населения России. Г ео гр аф и ч еск и е  о со б ен н о сти  разм ещ ен и я  
н аселения: их  об у сл о влен н о сть  п ри род н ы м и , и сто р и чески м и  и со ц и ал ьн о -эко н о м и ч ески м и  
ф акторам и . О сн овн ая  п о ло са  расселен и я. Г о р о д ск о е  и сельское население. К р у п н ей ш и е 
го р о д а и го р о д ски е аглом ерац и и , их  роль  в ж и зн и  страны . С ельская  м естн ость , сельские 
п оселен и я. О п р ед ел ен и е и ср авн ен и е п о казател ей  со о тн о ш ен и я  гор о д ско го  и сельского
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н аселен и я  в р азн ы х  ч астях  стр ан ы  п о  стати сти ч ески м  дан н ы м . В ы явл ен и е  зак о н о м ер н о стей  в 
р азм ещ ен и и  н аселен и я  Р оссии .

Миграции населения России. Н ап р авл ен и я  и ти п ы  м и грац и и  н а тер р и то р и и  страны . 
П р и ч и н ы  м и гр ац и й  и о сн овн ы е н ап р авл ен и я  м и гр ац и о н н ы х  потоков  н а разн ы х  этап ах  
р азви ти я  страны . О п р ед ел ен и е п о  стати сти ч ески м  м атер и ал ам  п о казател ей  м и гр ац и о н н о го  
п р и р о ста  д л я  о тд ел ьн ы х  тер р и то р и й  Р оссии .

Человеческий капитал страны. П о н яти е  ч ел о веческо го  капитала. Т р у д о вы е р есу р сы  и 
э ко н о м и ч ески  акти вн о е  н аселен и е Р осси и . Н ер ав н о м ер н о сть  р асп р ед елен и я  тр у д о сп о со б н о го  
н аселен и я  по  тер р и то р и и  страны . Г ео гр аф и ч еск и е  р азл и ч и я  в у р о вн е  зан ято сти  и уровн е 
ж и зн и  н аселен и я  Р о сси и , ф акторы , их определяю щ и е. К ач еств о  н аселени я.

9 класс.
Раздел 8. Хозяйство России
Особенности хозяйства России. О тр асл евая  структура, ф у н кц и о н ал ьн ая  и 

тер р и то р и ал ьн ая  структуры  х о зяй ств а  страны , ф акто р ы  их ф о р м и р о ван и я  и развития. 
Э к о н о м и к о -гео гр аф и ч еск о е  п о ло ж ен и е  Р о сси и  как  ф актор  р азви ти я  её х озяй ства . А н али з 
эко н о м и ч ески х  кар т  для  оп р ед ел ен и я  ти п о в  тер р и то р и ал ьн о й  структуры  хозяй ства .

Производственный капитал. П о н яти е  п р о и зво д ствен н о го  капитала. Р асп р ед ел ен и е  
п р о и зво д ствен н о го  кап и тал а  по  тер р и то р и и  страны . О б щ и е о со б ен н о сти  географ и и  
х о зяй ств а  Р о сси и : осн овная  зо н а  х о зяй ств ен н о го  осво ен и я  и зо н а  С евера, их  о со б ен н о сти  и 
п роблем ы . У сл о ви я  и ф ак то р ы  р азм ещ ен и я  п редпри яти й . В аж н ей ш и е м еж о тр аслевы е 
ко м п л ек сы  и отрасли.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). С остав, м есто  и зн ач ен и е  в хозяй стве . 
Н еф тян ая , газовая , у го л ьн ая  п ром ы ш лен ность: гео гр аф и я  о сн овн ы х  со вр ем ен н ы х  и
п ер сп ек ти вн ы х  рай о н о в  добы чи , си стем  тр у б о п р о во д о в . Э л ектр о эн ер гети ка: ти п ы
электр о стан ц и й , их осо б ен н о сти  и д о л я  в п р о и зво д стве  электр о эн ер ги и . Э н ергосистем ы . 
Т Э К  и о хран а окруж аю щ ей  среды . С о ставл ен и е х ар актер и сти ки  о д н о го  из н еф тян ы х  и 
уго л ьн ы х  б ассей н о в  п о  картам  и стати сти ч ески м  м атериалам .

Машиностроение. С остав, м есто  и зн ач ен и е  в хозяй стве . Ф ак то р ы  р азм ещ ен и я  
м аш и н о стр о и тельн ы х  п редпри яти й . Г ео гр аф и я  важ н ей ш и х  отраслей : о сн овн ы е р ай о н ы  и 
центры . М аш и н о стр о ен и е  и охран а  окруж аю щ ей  среды . О п р ед ел ен и е  гл авн ы х  рай он ов  
р азм ещ ен и я  отр асл ей  тр у д о ём к о го  и м етал л о ём ко го  м аш и н о стр о ен и я  по  картам .

Металлургия. С остав, м есто  и зн ач ен и е  в х озяй стве . Ч ёр н ая  и ц ветн ая  м еталлурги я: 
ф ак то р ы  р азм ещ ен и я  п редпри яти й . Г ео гр аф и я  м етал л у р ги и  ч ёрн ы х , л ёгки х  и тяж ёл ы х  
ц ветн ы х  м еталлов: о сн о вн ы е р ай о н ы  и центры . М етал л у р ги я  и о х р ан а окр у ж аю щ ей  среды .

Химическая промышленность. С остав, м есто  и зн ач ен и е  в хозяй стве . Ф акторы  
р азм ещ ен и я  п редпри яти й . Г ео гр аф и я  важ н ей ш и х  отраслей : осн овн ы е р ай о н ы  и х и м и ч ески е  
ком плексы . Х и м и ческая  п р о м ы ш л ен н о сть  и охран а окруж аю щ ей  среды .

Лёгкая промышленность. С остав, м есто  и зн ач ен и е  в хозяй стве . Ф ак то р ы  р азм ещ ен и я  
п редпри яти й . Г ео гр аф и я  важ н ей ш и х  отраслей : осн овн ы е рай о н ы  и лесо п ер ер аб аты ваю щ и е 
ком плексы . Л есн ая  п р о м ы ш л ен н о сть  и охран а о кр у ж аю щ ей  среды .

Агропромышленный комплекс. С остав, м есто  и зн ач ен и е  в хозяй стве . С ельское  
хозяй ство . С остав , м есто  и зн ач ен и е  в х озяй стве , о тли чи я от д р у ги х  отраслей  хозяй ства . 
Зем ел ьн ы е р есу р сы  и сел ьск о х о зяй ствен н ы е угодья , их  структура. Зем л ед ел и е  и 
ж и во тн о во д ство : географ и я о сн овн ы х  отраслей . О п р ед ел ен и е п о  кар там  и эк о л о го 
кл и м ати ч еск и м  п о казател ям  о сн овн ы х  р ай о н о в  вы р ащ и ван и я  зер н о в ы х  и тех н и чески х  
культур , гл авн ы х  рай о н о в  ж и вотноводства.

С ельское  х о зяй ств о  и о хран а  окруж аю щ ей  среды . П и щ евая  п р о м ы ш л ен н о сть . С остав , 
м есто  и зн ач ен и е  в хозяй стве . Ф ак то р ы  р азм ещ ен и я  п редпри яти й . Г ео гр аф и я  важ н ей ш и х  
отраслей : осн овн ы е р ай о н ы  и центры . П и щ евая  п р о м ы ш л ен н о сть  и охран а  о круж аю щ ей  
среды . Л ёгкая  п ро м ы ш л ен н о сть . С остав , м есто  и зн ач ен и е  в хозяй стве . Ф ак то р ы  р азм ещ ен и я  
п редпри яти й . Г ео гр аф и я  важ н ей ш и х  отраслей : о сн овн ы е р ай о н ы  и центры . Л ёгкая  
п р о м ы ш л ен н о сть  и охран а  окруж аю щ ей  среды .
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Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). С остав, м есто  и зн ач ен и е  в хозяй стве . 
Т р ан сп о р т  и связь. С остав , м есто  и зн ач ен и е  в хо зяй стве . Г ео гр аф и я  отд ел ьн ы х  видов 
тр ан сп о р та  и связи: о сн овн ы е тр ан сп о р тн ы е п ути  и л и н и и  связи , кр у п н ей ш и е тр ан сп о р тн ы е 
узлы . Т р ан сп о р т  и охран а  окр у ж аю щ ей  среды . Г ео гр аф и я  науки. С остав , м есто  и зн ач ен и е  в 
хозяй стве , о сн о вн ы е рай он ы , ц ентры , го р о д а  науки. С о ц и ал ьн ая  сф ера: гео гр аф и ч ески е  
р азл и ч и я  в у р о вн е  р азви ти я  и качестве  ж и зн и  населения.

Раздел 9. Районы России
Природно-хозяйственное районирование России. П р и н ц и п ы  и ви д ы  п р и р о д н о 

х о зяй ств ен н о го  р ай о н и р о ван и я  страны . А н али з р азн ы х  видов  р ай о н и р о ван и я  Р оссии .
Крупные регионы и районы России.
Регионы России: З ап ад н ы й  и В осточны й .
Районы России: Е в р о п ей ски й  С евер , Ц ен тр альн ая  Р осси я, Е в р о п ей ски й  Ю г, П оволж ье, 

У рал , Зап адн ая  С иби рь, В о сто ч н ая  С иби рь, Д ал ьн и й  В осток.
Характеристика регионов и районов. С остав, о со б ен н о сти  гео гр аф и ч еско го  

п олож ен ия , его  вл и ян и е н а природу , х о зяй ств о  и ж и зн ь  н аселени я. С п ец и ф и ка  природы : 
гео л о ги ческо е  стр о ен и е и рельеф , кли м ат, п р и р о д н ы е зон ы , п р и р о д н ы е ресурсы .

Н аселен и е: ч и слен н о сть , естествен н ы й  п р и р о ст  и м и грац и и , сп ец и ф и к а  расселен и я, 
н ац и о н ал ьн ы й  состав , тр ад и ц и и  и культура. Г орода. К ач ество  ж и зн и  населения.

М есто  и ро л ь  рай он а, р еги о н а  в со ц и ал ьн о -эко н о м и ч еско м  р азви ти и  страны . Г ео гр аф и я  
важ н ей ш и х  отр асл ей  х о зяй ства , о со б ен н о сти  его тер р и то р и ал ьн о й  орган и зац ии . 
Г ео гр аф и ч еск и е  асп екты  о сн о вн ы х  эко н о м и ч ески х , со ц и ал ьн ы х  и эко л о ги ч ески х  п р о бл ем  
рай он а, региона. В н у тр ен н и е  п р и р о д н о -х о зяй ствен н ы е разли чи я . С р авн ен и е гео гр аф и ч еско го  
п о ло ж ен и я  р еги о н о в  и рай он ов, его  вл и ян и я  н а природу, ж и зн ь  л ю д ей  и хозяй ство . 
В ы явл ен и е  и ан али з у сл о ви й  д л я  разви ти я  х о зяй ств а  реги он ов , районов. А н али з 
в заи м о д ей стви я  п р и р о д ы  и ч ел о века  на п р и м ер е  од н о й  из тер р и то р и й  региона.

Раздел 10. Россия в современном мире
Р о сси я  в си стем е м еж д у н ар о дн о го  гео гр аф и ч еско го  р азд ел ен и я  труда. В заи м о связи  

Р о сси и  с д р у ги м и  стр ан ам и  мира. О б ъ ек ты  В сем и р н о го  п р и р о д н о го  и ку л ьту р н о го  н асл ед и я  
в Р оссии .

Математика. Алгебра. Г еометрия.
5 класс

Натуральные числа и шкалы.
О б о зн ач ен и е и ср авн ен и е н ату р ал ьн ы х  чисел. О трезок. Д л и н а  отрезка. Т реугольни к . 
П лоскость . П рям ая. Л уч. Ш к ал ы  и коорди наты . Л и н ей н ы е диаграм м ы . Р еш ен и е  
ко м б и н ато р н ы х  задач.
Сложение и вычитание натуральных чисел.
С л о ж ен и е и вы ч и тан и е н ату р ал ьн ы х  чисел , их  свойства. Ч и сл о в ы е и б у квен н ы е вы раж ен и я. 
Р еш ен и е  л и н ей н ы х  у равн ен ий . Р еш ен и е  ком би н ато р н ы х  задач .
Умножение и деление натуральных чисел.

У м н о ж ен и е  и д ел ен и е  н ату р ал ьн ы х  чисел , сво й ства  ум н ож ени я. У п р о щ ен и е  вы раж ений . 
П о р я д о к  вы п о л н ен и я  д ей стви й . К вад р ат  и куб  числа. С и стем ати зац и я  и п о дсчет  и м ею щ и хся 
д ан н ы х  в виде ч асто тн ы х  таб л и ц  и диаграм м . Р еш ен и е  тек сто в ы х  задач.
Площади и объёмы.
В ы ч и сл ен и я  по  ф орм улам . П лощ адь. П л о щ ад ь  п рям оугольни ка . Е д и н и ц ы  и зм ерен и я 
площ адей . С то л бч аты е д и аграм м ы . П р ям о у го л ьн ы й  п араллелеп и п ед . О бъем ы . О бъем  
п р ям о у го л ьн о го  п араллелеп и педа .
Обыкновенные дроби.

О кр у ж н о сть  и круг. О б ы кн о вен н ы е дроби . Н ах о ж д ен и е  ч асти  от  ц елого  и ц елого  по  его 
части . С равнени е, сл о ж ен и е и вы ч и тан и е о б ы кн о вен н ы х  д р о б ей  с о д и н ако вы м и  
зн ам ен ател ям и . С м еш ан н ы е числа. С л о ж ен и е и вы ч и тан и е см еш ан н ы х  чисел . П р акти ч еская  
р аб о та  по  сбору, о р ган и зац и и  и п одсчету  дан ны х . Р еш ен и е  ко м би н ато р н ы х  задач.
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.
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Д есяти ч н ая  дробь. С равнени е, округлен и е, сл о ж ен и е и вы ч и тан и е д есяти ч н ы х  дробей. 
Р еш ен и е  ко м би н ато р н ы х  задач . Р еш ен и е  тек сто вы х  задач.
Умножение и деление десятичных дробей.
У м н о ж ен и е  и д ел ен и е  д есяти ч н ы х  дробей . С р ед н ее  ар и ф м ети ч еско е  н еск о льки х  чисел. 
Р еш ен и е  тек сто в ы х  задач . Р еш ен и е  ко м би н ато р н ы х  задач . С р ед н ее  зн ач ен и е  и м о д а  как 
х ар актер и сти ки  со во ку п н о сти  ч и сло вы х  данны х.
Инструменты для вычислений и измерений.
Н ач ал ьн ы е свед ен и я  о в ы ч и сл ен и ях  н а калькуляторе. П роц ен ты . Н ах о ж д ен и е  п р о ц ен та  от 
вели чи ны , вел и чи н ы  по  ее проценту . У гол. Т реугольни к . В ел и ч и н а  угла. Е д и н и ц ы  и зм ерен и я 
углов. И зм ер ен и е  углов. П о стр о ен и е  у гл а  зад ан н о й  вели чи ны . К р у го вы е  диаграм м ы . Р еш ен и е 
ко м б и н ато р н ы х  задач.

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика.
(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.)

П р ед став л ен и е  д ан н ы х  в виде табли ц , диаграм м . П р ед став л ен и е  о вы б о р о ч н о м  
и сследован и и . Р еш ен и е  ко м би н ато р н ы х  зад ач  п ер еб о р о м  вари ан тов. П ер естан о в к и  и 
ф акториал . П р и м ер ы  р еш ен и я  ко м б и н ато р н ы х  задач: п еребор  вари ан тов, п ерестан овки , 
ф акториал .

6 класс
Делимость чисел.

Д ел и тел и  и кратны е. П р и зн аки  д ел и м о сти  н а 10, н а  5, и н а  2. П р и зн аки  д ел и м о сти  н а 9 и на
3. П р о сты е  и со ставн ы е числа. Р азл о ж ен и е  н а п р о сты е м н ож и тели . Н аи б о л ьш и й  о бщ и й  
делитель, В заи м н о  п росты е числа. Н аи м ен ьш ее  о б щ ее кратное.
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.

О сн овн ое  сво й ство  дроби . С о кр ащ ен и е дробей . П р и в ед ен и е  д р о бей  к общ ем у зн ам ен ателю . 
С равнени е, сл о ж ен и е и вы ч и тан и е д р о бей  с р азн ы м и  зн ам ен ател ям и . С л о ж ен и е и вы ч и тан и е 
см еш ан н ы х  чисел.
Умножение и деление обыкновенных дробей.
У м н о ж ен и е  дробей . Н ах о ж д ен и е  д р о б и  от числа. П р и м ен ен и е  р асп р ед ел и тел ьн о го  свой ства  
ум н ож ени я. В заи м н о  о б р атн ы е числа. Д елен ие. Н ах о ж д ен и е  ч и сл а  по  его  дроби . Д р о бн ы е 
вы раж ения.
Отношения и пропорции.
О тн ош ени я. П роп орц и и . П р ям ая  и обр атн ая  п р о п о р ц и о н ал ьн ы е зави си м о сти . М асш таб . 
Д л и н а  окр у ж н о сти  и п ло щ ад ь  круга. Ш ар.
Положительные и отрицательные числа .

К о о р д и н аты  н а прям ой . П р о ти в о п о л о ж н ы е числа. М о д у л ь  числа. С р авн ен и е чисел. 
И зм ен ен и е  величин.

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.
С л о ж ен и е ч и сел  с п ом ощ ью  ко о р д и н атн о й  прям ой. С л о ж ен и е отр и ц ател ьн ы х  чисел. 

С л о ж ен и е ч и сел  с р азн ы м и  зн акам и . В ы чи тан ие .
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.

У м нож ен ие. Д елен ие. Р ац и о н ал ь н ы е  числа. С во й ства  д ей стви й  с р ац и о н ал ьн ы м и  числам и .
Решение уравнений .

Р аск р ы ти е  скобок . К о эф ф и ц и ен т . П о д о б н ы е слагаем ы е. Р еш ен и е  у равн ен ий .
Координаты на плоскости.
П ер п ен д и ку л яр н ы е прям ы е. П ар ал л ел ьн ы е прям ы е. К о о р д и н атн ая  п лоскость . С толбч аты е 

диаграм м ы . Г раф и ки .
Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика.

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.)
П о н яти е  о сл у ч ай н о м  оп ы те и собы тии . Д о сто вер н о е  и н ево зм о ж н о е собы тия. С равн ен и е 
ш ансов. П р и м ер ы  р еш ен и я  ко м б и н ато р н ы х  задач: п еребор  вари ан тов, п р ав и л о  ум н ож ени я.

7 класс.
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Выражения, тождества, уравнения.
Ч и сл о в ы е вы р аж ен и я  с п ерем ен ны м и . П р о стей ш и е п р ео б р азо в ан и я  вы раж ений. 

У равн ен и е, корен ь  уравн ен ия . Л и н ей н о е  у р ав н ен и е  с од н ой  п ерем ен ной . Р еш ен и е  тек сто вы х  
зад ач  м ето до м  со ставл ен и я  уравн ен и й . С тати сти чески е  характери сти ки .
Функции.

Ф ун кц ия , об ласть  оп р ед ел ен и я  ф ункции . В ы ч и сл ен и е зн ач ен и й  ф ун кц и и  по  ф орм уле. 
Г р аф и к  ф ункции . П р ям ая  п р о п о р ц и о н ал ьн о сть  и ее граф ик. Л и н ей н ая  ф ун кц и я и ее граф ик. 
Степень с натуральным показателем.

С теп ен ь  с н ату р ал ьн ы м  п о казател ем  и ее свой ства. О дн очлен . Ф у н кц и и  у  =  х 2, у  =  х 3 и их 
граф ики .

Многочлены.
М н огочлен . С лож ен и е, в ы ч и тан и е и у м н о ж ен и е  м н огочленов . Р азл о ж ен и е  м н о го чл ен о в  

н а м н ож и тели .
Формулы сокращенного умножения.- -  - ~ ~ ~ ~ ~ 

Ф орм улы  (а + Ь) = а ± 2аЬ + Ь , (а ± Ь) = а ± За Ь + ЗаЬ ± Ь , (а ± Ь) (а + аЬ + Ь )  =
3 3а ±Ь . П р и м ен ен и е  ф орм ул  со к р ащ ен н о го  у м н о ж ен и я  в п р ео б р азо ван и ях  вы раж ений . 

Системы линейных уравнений.
С и стем а у равн ен ий . Р еш ен и е  си стем ы  д ву х  л и н ей н ы х  у р ав н ен и й  с дву м я  п ер ем ен н ы м и  и 

его  гео м етр и ческая  и н терп ретац и я . Р еш ен и е  тек сто вы х  зад ач  м ето до м  со ставл ен и я  си стем  
у равн ен ий .

8 класс.

Рациональные дроби.
Р ац и о н ал ьн ая  дробь. О сн овн ое  сво й ство  дроби , со к р ащ ен и е дробей . Т о ж д ествен н ы е

п р ео б р азо ван и я  р ац и о н ал ьн ы х  вы раж ен и й . Ф у н кц и я  о =  — и ее граф ик.
х

Квадратные корни.
П о н яти е  об и р р ац и о н ал ьн ы х  числах . О бщ и е свед ен и я  о д ей стви тел ьн ы х  числах. 

К вад р атн ы й  корень. П о н яти е  о н ах о ж д ен и и  п р и б л и ж ен н о го  зн ач ен и я  квад р атн о го  корня. 
С во й ства  квад р атн ы х  корней . П р ео б р азо ван и я  вы раж ен и й , со д ер ж ащ и х  квад р атн ы е корни.

Ф у н кц и я  о = л[д , ее сво й ства  и граф ик.

Квадратные уравнения.
К вад р атн о е  уравн ен ие. Ф о р м у л а ко р н ей  квад р атн о го  ур авн ен и я . Р еш ен и е  р ац и о н ал ьн ы х  

у равн ен и й . Р еш ен и е  задач , п р и во д ящ и х  к квад р атн ы м  у р ав н ен и ям  и п ро стей ш и м  
р ац и о н ал ьн ы м  уравн ен иям .
Неравенства.

Ч и сл о в ы е н ер авен ства  и их свойства. П о ч л ен н о е  сл о ж ен и е и у м н о ж ен и е  чи сло вы х  
неравен ств . П о гр еш н о сть  и то ч н о сть  п р и б л и ж ен и я . Л и н ей н ы е н ер авен ства  с од н ой  
п ер ем ен н о й  и их  систем ы .
Степень с целым показателем. Элементы статистики.
С теп ен ь  с ц ел ы м  п о казател ем  и ее свой ства. С тан дар тн ы й  вид числа. Н ач ал ьн ы е свед ен и я  об 
о р ган и зац и и  стати сти ч ески х  и сследован и й . С бор  и гр у п п и р о вка  стати сти ч ески х  данны х. 
Н агл яд н о е  п р ед ставл ен и е  стати сти ч еско й  и н ф о р м ац и и

9 класс.
Свойства функций. Квадратичная функция.

Ф ункция. С во й ства  ф ункций . К вад р атн ы й  трехчлен . Р азл о ж ен и е  квад р атн о го  тр ех ч л ен а  
н а м н ож и тели . Ф у н кц и я  у  =  ах  +  Ь х  +  с, ее сво й ства  и граф ик. С теп ен н ая  ф ункция. 
Уравнения и неравенства с одной переменной.

Ц ел ы е уравн ен ия . Д р о б н ы е р ац и о н ал ьн ы е ур авн ен и я . Н ер ав ен ств а  второй  степ ен и  с 
од н ой  п ерем ен ной . М ето д  интервалов.
Уравнения и неравенства с двумя переменными.
У р авн ен и е  с д вум я п ер ем ен н ы м и  и его граф ик. С и стем ы  у р ав н ен и й  второй  степени . Р еш ен и е
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зад ач  с п ом ощ ью  си стем  у р авн ен и й  вто р о й  степени . Н ер ав ен ств а  с д ву м я п ер ем ен н ы м и  и их 
систем ы .
Прогрессии.

А р и ф м ети ч еск ая  и гео м етр и ческая  прогрессии . Ф орм улы  п -го  ч л ен а  и сум м ы  п ервы х  п 
ч лен о в  п рогрессии . Б еск о н еч н о  у б ы ваю щ ая гео м етр и ч еская  п рогрессия .
Элементы комбинаторики и теории вероятностей.

К о м б и н ато р н о е  п р ави л о  ум н ож ени я. П ер естан о вки , р азм ещ ен и я , сочетания. 
О тн о си тел ьн ая  ч асто та  и вер о ятн о сть  сл у ч ай н о го  собы тия.

Геометрия
7 класс

Начальные геометрические сведения.
П р о стей ш и е гео м етр и чески е  ф игуры : прям ая, точка, о трезок , луч, угол. П о н яти е  

р авен ства  гео м етр и чески х  ф игур. С р ав н ен и е  о трезков  и углов. И зм ер ен и е  отрезков, д ли н а 
отрезка. И зм ер ен и е  углов, гр ад у сн ая  м ер а  угла. С м еж н ы е и в ер ти кал ьн ы е углы , их  свойства. 
П ер п ен д и ку л яр н ы е прям ы е.
Треугольники.

Т реугольни к . П р и зн аки  р авен ства  тр еу го л ьн и ко в . П ер п ен д и ку л яр  к прям ой . М еди ан ы , 
б и ссек тр и сы  и вы со ты  тр еугольн и ка . Р ав н о б ед р ен н ы й  тр еу го л ьн и к  и его  свойства. Зад ачи  на 
п о стр о ен и е с п ом ощ ью  ц и р к у ля  и линейки .
Параллельные прямые.

П р и зн аки  п ар ал л ел ьн о сти  прям ы х. А к си о м а п ар ал л ел ьн ы х  прям ы х. С во й ства  
п ар ал л ел ьн ы х  прям ы х.
Соотношения между сторонами и углами треугольника.

С у м м а у гл о в  тр еу го л ьн и ка . С о о тн о ш ен и е м еж д у  сто р о н ам и  и у гл ам и  треугольни ка . 
Н ер авен ство  тр еу го л ьн и ка . П р я м о у го л ьн ы е  тр еу го л ьн и ки , их  сво й ства  и п р и зн ак и  равенства. 
Р ассто ян и е  от  то ч ки  д о  прям ой. Р ассто ян и е  м еж д у  п ар ал л ел ьн ы м и  п рям ы м и . П о стр о ен и е  
т р еу го л ьн и к а  по  тр ем  элем ен там .

8 класс
Четырехугольники.

М н о го у го л ьн и к , вы п у кл ы й  м н огоугольн и к , четы р ех у го л ьн и к . П ар ал л ел о гр ам м , его 
сво й ства  и п ризнаки . Т рапеция. П р ям о у го л ьн и к , ром б , квадрат, их  свойства. О севая  и 
ц ен тр ал ьн ая  си м м етри и .
Площадь.

П о н яти е  п ло щ ад и  м н огоугольн и ка. П л о щ ад и  п р ям о у го л ьн и ка , п ар аллелограм м а, 
треу го л ьн и ка , трап ец и и . Т ео р ем а П и ф агора .
Подобные треугольники.

П о д о б н ы е треу го л ьн и ки . П р и зн аки  п одоб и я тр еу го л ьн и ко в . П р и м ен ен и е  п о до б и я  к 
д о казател ьству  тео р ем  и р еш ен и ю  задач . С инус, ко си н у с  и тан ген с  остр о го  у гл а  
п р ям о у го л ьн о го  тр еугольн и ка .
Окружность.

В заи м н о е  р асп о л о ж ен и е  п рям ой  и окруж ности . К асател ьн ая  к окруж н ости , ее сво й ство  и 
п ризнак . Ц ен тр ал ьн ы е и в п и сан н ы е углы . Ч еты р е  зам еч ател ьн ы е то ч ки  треугольни ка . 
В п и сан н ая  и о п и сан н ая  окруж ности .

9 класс
Векторы. Метод координат.

П о н яти е  вектора. Р ав ен ств о  векторов. С л о ж ен и е и вы ч и тан и е векторов. У м н о ж ен и е  
векто р а  н а число. Р азл о ж ен и е  векто р а  по  д ву м  н еко л л и н еар н ы м  векторам . К о о р д и н аты  
вектора. П р о стей ш и е зад ач и  в коорди натах . У р авн ен и я  окр у ж н о сти  и прям ой . П р и м ен ен и е  
векторов  и ко о р д и н ат  п ри  р еш ен и и  задач.
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Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов.

С инус, ко си н у с и тан ген с  угла. Т ео р ем ы  си н усов  и косин усов . Р еш ен и е  тр еугольн и ков . 
С кал яр н о е п р о и звед ен и е векторов  и его  п р и м ен ен и е в гео м етр и чески х  задачах .
Длина окружности и площадь круга.

П р ави л ьн ы е м н о го у го л ьн и ки . О круж ности , оп и сан н ая  около  п р ави л ьн о го  
м н о го у го л ьн и ка  и вп и сан н ая  в него. П о стр о ен и е  п р ави л ьн ы х  м н огоугольн и ков . Д ли н а 
о кр у ж н о сти  П л о щ ад ь  круга.
Движения.

О то б р аж ен и е п ло ско сти  н а себя. П о н яти е  дви ж ен и я. О севая  и ц ен тр ал ьн ая  сим м етрии . 
П ар ал л ел ьн ы й  перенос. П оворот. Н ал о ж ен и я  и дви ж ени я.
Начальные сведения из стереометрии.

П р ед м ет  стереом етрии . Г ео м етр и ч ески е  тел а  и п о вер х н о сти  М н о го гр ан н и ки : призм а, 
п араллелеп и п ед , п ирам и да, ф орм улы  д ля  вы ч и сл ен и я  их  объем ов. Т ела и п о вер х н о сти  
вращ ения: цили н др , конус, сф ера, ш ар, ф о р м у л ы  д ля в ы ч и сл ен и я  их  п ло щ ад ей  п о вер х н о стей  
и объем ов.
Об аксиомах геометрии.

Б есед а  об акси о м ах  геом етрии .

Информатика и ИКТ.
7 класс

Введение в предмет.
П р ед м ет  и нф орм ати ки . Р о л ь  и н ф о р м ац и и  в ж и зн и  лю дей. С о д ер ж ан и е  б азо во го  курса 

и нф орм ати ки .
Человек и информация.

И н ф о р м ац и я  и ее виды . В о сп р и яти е  и н ф о р м ац и и  человеком . И н ф о р м ац и о н н ы е п роц ессы  
И зм ер ен и е  и нф орм ац ии . Е д и н и ц ы  и зм ер ен и я  и нф орм ац ии .
П р ак ти к а  н а к о м п ь ю тер е : осво ен и е клави атуры , р аб о та  с трен аж ер о м ; осн о вн ы е п ри ем ы  
ред актирован и я.
Компьютер: устройство и программное обеспечение.

Н ач ал ьн ы е свед ен и я  об ар х и тек ту р е  ком пью тера . П р и н ц и п ы  о рган и зац и и  вн у тр ен н ей  и 
вн еш н ей  п ам яти  ком пью тера . Д во и ч н о е  п р ед ставл ен и е д ан н ы х  в п ам яти  ком пью тера . 
О р ган и зац и я  и н ф о р м ац и и  н а внеш н их  н оси телях , ф айлы .
П ер со н ал ьн ы й  ком пью тер . О сн о вн ы е у стр о й ств а  и х ар актер и сти ки . П р ави л а  тех н и ки  
б езо п асн о сти  и эр го н о м и ки  п ри  р аб о те  за  ком пью тером .
В и д ы  п р о гр ам м н о го  о б есп еч ен и я  (П О ). С и стем н о е П О . О п ер ац и о н н ы е систем ы . О сн о вн ы е 
ф у н кц и и  О С. Ф ай л о вая  стр у к ту р а  вн еш н ей  пам яти . О б ъ ек тн о -о р и ен ти р о ван н ы й  
п о льзо вательск и й  интерф ейс.
П р ак ти к а  н а к о м п ь ю тер е : зн ако м ств о  с ко м п л ек тац и ей  у стр о й ств  п ер со н ал ьн о го
ком пью тера , со  сп о со б ам и  их п одклю чен и й ; зн ак о м ств о  с п о л ьзо в ател ьск и м  и н тер ф ей со м  
оп ер ац и о н н о й  систем ы ; р аб о та  с ф ай л о во й  си стем ой  О С  (перенос, ко п и р о ван и е  и уд ален и е 
ф айлов , со зд ан и е и у д ал ен и е п ап ок, п ер еи м ен о ван и е ф ай лов  и папок, р аб о та  с ф ай ловы м  
м енедж ером , п о и ск  ф ай лов  н а диске); р аб о та  со  сп р аво ч н о й  си стем о й  ОС; и сп о л ьзо ван и е 
ан ти ви р у сн ы х  програм м .
Текстовая информация и компьютер.

Т ексты  в к о м п ью тер н о й  пам яти: ко д и р о ван и е си м волов, тек сто в ы е  ф айлы . Р а б о т а  с 
вн еш н и м и  н о си тел ям и  и п р и н тер ам и  п ри  со х р ан ен и и  и п ечати  тек сто вы х  докум ентов . 
Т ексто вы е р ед ак то р ы  и тек сто вы е  п роц ессоры , н азн ачен ие, возм ож н ости , п р и н ц и п ы  р аб оты  
с ним и. И н тел л ек ту ал ьн ы е си стем ы  р аб о ты  с тек сто м  (р асп о зн аван и е текста, ко м п ью тер н ы е 
словари  и си стем ы  п еревода)
П р ак ти к а  н а к о м п ь ю тер е : о сн о вн ы е п ри ем ы  вво д а  и р ед ак ти р о ван и я  текста; п о стан о вка  руки  
п ри  ввод е с клави атуры ; р аб о та  со  ш ри ф там и; п ри ем ы  ф о р м ати р о ван и я  текста; р аб о та  с
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выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 
маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 
встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 
сканированию и распознаванию текста, машинному переводу.

Графическая информация и компьютере.
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 
графика.
Графические редакторы и методы работы с ними.
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 
типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 
(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора 
векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).
При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 
обработка в среде графического редактора.
Мультимедиа и компьютерные презентации.

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 
понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 
презентации.

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания
презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, 
текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора;

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 
запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 
использование записанного изображения и звука в презентации.

8 класс
Передача информации в компьютерных сетях.

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические
устройства. Скорость передачи данных.

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 
файловые архивы пр. Интернет. ¥ ¥ ¥ -  "Всемирная паутина". Поисковые системы 
Интернет. Архивирование и разархивирование файлов.

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 
обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 
программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами.

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 
(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 
Интернета (файлов, документов).

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.
Информационное моделирование.

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические,

имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного 
информационного моделирования.

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 
информационных моделей.
Хранение и обработка информации в базах данных.

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 
поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 
Просмотр и редактирование БД.

Проектирование и создание однотабличной БД.
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У сл о ви я  п о и ска  и нф орм ац ии , п р о сты е и сл о ж н ы е л о ги ч ески е  вы раж ен и я. Л о ги ч ески е  
о перации . П ои ск , у д ал ен и е и со р ти р о вка  записей .
П р ак ти к а  н а ком пью тере: р аб о та  с го то во й  базой  данны х: откры ти е, просм отр , п р о стей ш и е 
п р и ем ы  п о и ска  и сорти ровки ; ф о р м и р о ван и е зап р о со в  на п о и ск  с п р о сты м и  у сл о ви ям и  
поиска; л о ги ч ески е  вели чи ны , оп ерац и и , вы раж ен и я; ф о р м и р о ван и е  зап р о со в  н а п о и ск  с 
со ставн ы м и  у сл о в и ям и  поиска; со р ти р о вка  таб л и ц ы  п о  одном у  и н еск о льки м  клю чам ; 
со зд ан и е од н о табл и чн о й  б азы  данны х; ввод, у д ал ен и е и д о б авл ен и е  записей .
Зн ак о м ство  с од н ой  из д о сту п н ы х  гео и н ф о р м ац и о н н ы х  си стем  (н ап ри м ер , кар то й  город а  в 
И н терн ете).

Табличные вычисления на компьютере.
Д во и ч н ая  си стем а  счи слен ия. П р ед став л ен и е  ч и сел  в п ам яти  ком пью тера .
Т аб л и чн ы е р асчеты  и эл ектр о н н ы е таб ли цы . С тр у кту р а  эл ектр о н н о й  таб л и ц ы , ти п ы  

данны х: тексты , числа, ф орм улы . А д р есац и я  о тн о си тел ьн ая  и абсолю тн ая . В стр о ен н ы е 
ф ункции . М ето д ы  р аб о ты  с эл ек тр о н н ы м и  табли цам и .

П о стр о ен и е  граф и ков  и д и агр ам м  с п ом ощ ью  эл ектр о н н ы х  таблиц .
М атем ати ч еско е  м о д ел и р о ван и е  и р еш ен и е зад ач  с п ом ощ ью  эл ектр о н н ы х  таблиц .
П р ак ти к а  н а к о м п ь ю т ер е : р аб о та  с го то во й  эл ектр о н н о й  табли цей : п росм отр , ввод  и сходны х  
д ан ны х , и зм ен ен и е ф орм ул; со зд ан и е эл ектр о н н о й  таб л и ц ы  д ля  р еш ен и я  р асчетн о й  задачи ; 
р еш ен и е зад ач  с и сп о л ьзо ван и ем  у сл о вн о й  и л о ги ч ески х  ф ун кц ий ; м ан и п у ли р о ван и е 
ф р агм ен там и  Э Т  (у д ал ен и е и вставка  строк , со р ти р о вка  строк). И сп о л ьзо ван и е  встроен н ы х  
гр аф и ч ески х  средств.
Ч и сл ен н ы й  эк сп ер и м ен т  с д ан н о й  и н ф о р м ац и о н н о й  м оделью  в среде эл ектр о н н о й  таблицы .

9 класс
Управление и алгоритмы.
К и б ер н ети ка . К и б ер н ети ч еск ая  м од ель  у п равлен ия .
П о н яти е  ал го р и тм а  и его  свойства. И сп о л н и тел ь  алгори тм ов: н азн ачен ие, среда и сп о л н и тел я  
си стем а ком ан д  и сп олн и теля, р еж и м ы  работы .
Я зы к и  для  зап и си  алгори тм ов  (язы к  блок-схем , уч еб н ы й  ал го р и тм и чески й  язы к). Л инейн ы е, 
ветвящ и еся  и ц и к ли ч еск и е  алгори тм ы . С тру кту р н ая  м ето д и ка  алгори тм и зац ии . 
В сп о м о гательн ы е алгори тм ы . М ето д  п о ш аго во й  детали зац и и .
П р ак ти к а  н а к о м п ь ю тер е : р аб о та  с у ч еб н ы м  и сп о л н и тел ем  алгори тм ов; со ставл ен и е 
лин ей н ы х , ветвящ и х ся  и ц и к ли ч еск и х  ал го р и тм о в  у п р ав л ен и я  и сп олн и телем ; со ставл ен и е 
алго р и тм о в  со  сл о ж н о й  структурой ; и сп о л ьзо ван и е  всп о м о гательн ы х  ал го р и тм о в  (процедур , 
подп рограм м ).
Введение в программирование.

А л го р и тм ы  р аб о ты  с вели чи нам и : кон станты , п ерем ен ны е, п о н яти е ти п о в  дан ны х, ввод  
и вы вод  данны х.

Я зы к и  п р о гр ам м и р о ван и я  вы со ко го  у р о вн я  (Я П В У ), их  кл асси ф и кац и я. С труктура 
п р о гр ам м ы  на я зы ке  П аскаль . П р ед став л ен и е  д ан н ы х  в п рограм м е. П р ави л а  зап и си  о сн овн ы х  
оп ераторов: п ри сваи ван и я, ввода, вы вода, ветвлен ия , циклов. С тр у кту р н ы й  ти п  д ан н ы х  -  
м ассив. С п о со бы  о п и сан и я  и о б р аб о тки  м ассивов.

Э тап ы  р еш ен и я  зад ач и  с и сп о л ьзо ван и ем  п р о гр ам м и р о ван и я : п остан овка,
ф о р м али зац и я , алгори тм и зац и я , код и ровани е, отладка, тестирован и е.

П р акти ка  н а к о м п ь ю т ер е : зн ако м ств о  с си стем о й  п р о гр ам м и р о ван и я  н а я зы ке  П аскаль; 
ввод, тр ан сл яц и я  и и сп олн ен и е д ан н о й  п рограм м ы ; р азр аб о тк а  и и сп о л н ен и е л ин ейн ы х , 
в етвящ и х ся  и ц и к ли ч еск и х  програм м ; п р о гр ам м и р о ван и е  об раб отки  м ассивов. 
Информационные технологии и общество.

П р ед ы сто р и я  и н ф о р м ац и о н н ы х  техн ологий . И сто р и я  Э В М  и И К Т . П о н яти е 
и н ф о р м ац и о н н ы х  ресурсов. И н ф о р м ац и о н н ы е р есу р сы  со вр ем ен н о го  общ ества. П о н яти е
об и н ф о р м ац и о н н о м  общ естве. П р о б л ем ы  б езо п асн о сти  и нф орм ац ии , эти ч еск и е  и 
п р аво вы е н орм ы  в и н ф о р м ац и о н н о й  сф ере.
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Физика
Физика и физические методы изучения природы
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 
техника.

Демонстрации.
Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, 

притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы.
Лабораторные работы и опыты
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.

Механические явления.
Кинематика
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 
Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от 
времени движения.

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 
Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения 
от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 
ускорение.

Демонстрации:
1. Равномерное прямолинейное движение.
2. Свободное падение тел.
3. Равноускоренное прямолинейное движение.
4. Равномерное движение по окружности.
Лабораторные работы и опыты:
1. Измерение ускорения свободного падения.

Динамика
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 
тяжести.

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 
тел. Условия равновесия твердого тела.

Демонстрации:
1. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов.
2. Измерение силы по деформации пружины.
3. Третий закон Ньютона.
4. Свойства силы трения.
5. Барометр.
6. Опыт с шаром Паскаля.
7. Гидравлический пресс.
8. Опыты с ведерком Архимеда.
Лабораторные работы и опыты:
1. Измерение массы тела.
2. Измерение объема тела.
3. Измерение плотности твердого тела.
4. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
5. Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной

силы.
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6. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади
соприкосновения тел и силы нормального давления.

7. Исследование условий равновесия рычага.
8. Измерение архимедовой силы.

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания 
и волны.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 
Возобновляемые источники энергии.

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 
колебаний в технике.

Демонстрации:
1. Простые механизмы.
2. Наблюдение колебаний тел.
3. Наблюдение механических волн.
Лабораторные работы и опыты:
1. Измерение КПД наклонной плоскости.
2. Изучение колебаний маятника.

Строение и свойства вещества
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 
газов, жидкостей и твердых тел.

Демонстрации:
1. Диффузия в растворах и газах, в воде.
2. Модель хаотического движения молекул в газе.
3. Модель броуновского движения.
4. Сцепление твердых тел.
5. Демонстрация моделей строения кристаллических тел.
6. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании.
Лабораторные работы и опыты:
Измерение размеров малых тел.
Тепловые явления
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача.

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность
воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 
Экологические проблемы теплоэнергетики.

Демонстрации:
1. Принцип действия термометра.
2. Теплопроводность различных материалов.
3. Конвекция в жидкостях и газах.
4. Теплопередача путем излучения.
5. Явление испарения.
6. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.
Лабораторные работы и опыты:

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
2. Исследование процесса испарения.
3. Измерение влажности воздуха.
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Электрические явления
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 
электрического поля.

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 
Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 
Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.

Демонстрации:
2. Электризация тел.
3. Два рода электрических зарядов.
4. Устройство и действие электроскопа.
5. Проводники и изоляторы.
6. Электростатическая индукция.
7. Источники постоянного тока.
8. Измерение силы тока амперметром.
9. Измерение напряжения вольтметром.
Лабораторные работы и опыты:
1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении.
2. Измерение силы электрического тока.
3. Измерение электрического напряжения.
4. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения.

5. Измерение электрического сопротивления проводника.
6. Изучение последовательного соединения проводников.
7. Изучение параллельного соединения проводников.
8. Измерение мощности электрического тока.

Магнитные явления 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель постоянного тока.
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.
Демонстрации:
1. Опыт Эрстеда.
2. Магнитное поле тока.
3. Действие магнитного поля на проводник с током.
4. Устройство электродвигателя.
5. Электромагнитная индукция.
6. Устройство генератора постоянного тока.
Лабораторные работы и опыты:
1. Сборка электромагнита и испытание его действия.

Электромагнитные колебания и волны.
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы.
Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 

и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила лин
зы. Оптические приборы. Дисперсия света.

Демонстрации:
1. Свойства электромагнитных волн.
2. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
3. Принципы радиосвязи.
4. Прямолинейное распространение света.
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5. Отражение света.
6. Преломление света.
7. Ход лучей в собирающей линзе.
8. Ход лучей в рассеивающей линзе.
9. Получение изображений с помощью линз.
Лабораторные работы и опыты:
1. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
2. Получение изображений с помощью собирающей линзы.

Квантовые явления.
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 
атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 
Ядерный реактор. Термоядерные реакции.

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 
возникающие при использовании атомных электростанций.

Демонстрации:
1. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона.
2. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц.
3. Дозиметр.

Строение и эволюция Вселенной.
Г еоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 
Солнца и Звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.

Биология 
5 класс

Живые организмы
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 
строение организмов.

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии

— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами.
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.

Лабораторные и практические работы
Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.
Изучение строения позвоночного животного.
Изучение строения водорослей.
Изучение строения мхов (на местных видах).
Изучение строения папоротника (хвоща).
Изучение строения голосеменных растений.
Изучение строения покрытосеменных растений.
Изучение строения плесневых грибов.

6 класс
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний.
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен
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веществ и превращения энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 
обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, 
развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 
Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 
растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 
Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные 
сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.

Лабораторные и практические работы
Изучение органов цветкового растения.
Передвижение воды и минеральных веществ в растении.
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.
Вегетативное размножение комнатных растений

7 класс
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 
животных.

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 
Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 
Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 
животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 
средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.

Лабораторные и практические работы 
Изучение одноклеточных животных.

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 
реакциями на раздражения.

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.
Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.
Изучение строения рыб.
Изучение строения птиц.
Изучение строения куриного яйца.
Изучение строения млекопитающих.
Экскурсии
Разнообразие и роль членистоногих в природе.
Разнообразие птиц и млекопитающих.

8 класс.
Человек и его здоровье

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 
среды обитания человека.

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 
Черты сходства и отличия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 
ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека.

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 
физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы.

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и 
лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 
Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 
Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при 
кровотечениях.

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 
Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их
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предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 
утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 
системы и их профилактика.

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 
обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 
Рациональное питание. Нормы и режим питания.

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 
волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 
их профилактика. Закаливание организма.

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 
мочевыдели-тельной системы и их предупреждение.

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 
Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилак
тика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворе
ние, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма куре - 
ния, алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 
их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус.

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 
Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 
клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 
Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. 
Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. 
Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.

Здоровый образ жизни. 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.

Лабораторные и практические работы
Строение клеток и тканей.
Строение и функции спинного и головного мозга.
Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия.
Микроскопическое строение крови человека и лягушки.
Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления.
Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких.
Строение и работа органа зрения.
Экскурсия
Происхождение человека.

9 класс.
Общие биологические закономерности

Отличительные признаки живых организмов.
Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме.
Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток.
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 
организма.
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Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 
клетки. Оплодотворение.

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость.

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 
Признаки вида. Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 
эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 
обитания.

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда—источник веществ, энергии и 
информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 
живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 
превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В . И . В е р н а д с к и й  — 
основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 
вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 
деятельности человека в экосистемах.

Лабораторные и практические работы
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание.
Выявление изменчивости организмов.
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 
Экскурсия
Изучение и описание экосистемы своей местности.

Химия
8 класс.

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение.
Источники химической информации: химическая литература, Интернет.
Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 
неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 
формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 
валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 
элементов по формулам бинарных соединений.
Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 
химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и 
молярный объем.
Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 
реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические 
уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций, как отношения количеств 
веществ, вступающих и образующихся в результате химической реакции. Простейшие 
расчеты по уравнениям химических реакций.
Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 
Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. 
Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 
Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 
Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. 
Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей 
с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических 
соединений.
Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: 
щелочные металлы, галогены.
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Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение вещества.
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического 
закона для развития науки.
Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. 
Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 
«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл 
порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 
Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная 
оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов.
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная 
связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.

9 класс.
Многообразие химических реакций
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, 
экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 
обратимые.
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 
анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного 
обмена в растворах электролитов.

Многообразие веществ.
Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 
характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 
веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 
примере элементов второго и третьего периодов.
Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, 
их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные 
соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов.

Экспериментальная химия
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 
эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 
Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты, 
и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной 
школы.

Изобразительное искусство
5 класс

Декоративно - прикладное искусство в жизни человека.
Древние корни народного искусства
Древние образы в народном искусстве 
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
Связь времен в народном искусстве
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Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 
Декор- человек, общество, время.
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит » о человеке.
О чем рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире
Современное выставочное искусство.
Ты сам- мастер.

6 класс
Изобразительное искусство в жизни человека.

Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы.
Рисунок- основа изобразительного творчества.
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объемные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт.
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира- натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет
Образ человека -  главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве 20 века.
Человек и пространство. Пейзаж
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
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Пейзаж- большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.

7 класс
Дизайн и архитектура в жизни человека.

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 
который создает человек.
Художник- дизайн- архитектура.
Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры 
Основы композиции в конструктивных искусствах
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в 
хаос!»
Прямые линии и организация пространства.
Цвет -  элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Буква-строка- текст
Искусство шрифта.
Когда текст и изображение вместе
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов 
Многообразие форм графического дизайна.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 
Объект и пространство
От плоскостного изображения к объемному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность
Вещь как сочетание объемов и образ времени.
Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне 
Роль цвета в формотворчестве.
Г ород и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 
Город сквозь времена и страны
Образы материальной культуры прошлого.
Город сегодня и завтра
Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Живое пространство города 
Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома 
Городской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно - вещной среды интерьера.
Природа и архитектура
Организация архитектурно -  ландшафтного пространства 
Ты -  архитектор!
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 
проектирование
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Мой дом — мой образ жизни
Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом.
Интерьер, который мы создаем.
Пугало в огороде, или... под шепот фонтанных струй.
Мода, культура и ты
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Встречают по одежке.
Автопортрет на каждый день.
Моделируй себя -  моделируешь мир.

8 класс
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении.
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах
Образная сила искусства. Изображение в театре и кино.
Театральное искусство и художник. Правда и магия театра.
Сценография -  особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 
Сценография -  искусство и производство.
Костюм, грим, маска, или магическое « если бы».тайны актерского перевоплощения. 
Художник в театре кукол. Привет от Карабаса - Барабаса!
Спектакль -  от замысла к воплощению. Третий звонок.
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 
технологий.
Фотография -  взгляд, сохраненный навсегда. Фотография -  новое изображение реальности. 
Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и 
выбирать.
Фотография искусство « светописи». Вещь : свет и фактура.
« На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная 
трактовка.
Фильм -  творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время 
в кино.
Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме.
От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка.
Бесконечный мир кинематографа.
Телевидение -  пространство, культуры? Экран -  искусство -  зритель
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 
изображения.
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика : от видеосюжета до 
телерепортажа.
Киноглаз, или Жизнь в врасплох.
Телевидение, Интернет. Что дальше? Современные формы экранного языка.
В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства.

Музыка
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 
смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 
камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направле
ния, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке.

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор -поэт -художник; родство зрительных, музыкальных и
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литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства.
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь 
и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 
двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 
Воплощение единства содержания и формы.

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 
примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 
XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская 
и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. 
(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).

М узыка в современном мире: традиции и инновации.
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 
обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные 
черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 
профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура 
своего региона.

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 
композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 
популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок- 
н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 
технологии в музыке.

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, хор; аккомпанемент, а саре11а. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 
духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 
духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.

Технология.
Индустриальные технологии

5 класс
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов

Древесина и ее применение. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. 
Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства. Природные 
пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Профессии, связанные с производством
древесных материалов и восстановлением лесных массивов.

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, 
эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение 
конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях 
на графических изображениях. Правила чтения графической документации по плоскостным 
деталям.

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и 
приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и 
особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение
деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила
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безопасности труда при работе ручными столярными инструментами.
Экология заготовки и обработки древесины.
Практические работы
Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, 

текстуре.
Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов 

древесных материалов по внешним признакам.
Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала изготовления, 

формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение последовательности 
изготовления детали по технологической карте.

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок;
установка и закрепление за готовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональны ми 
приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным 
угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, 
клещами).

Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим картам; 
выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при 
использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.

Варианты объектов труда
Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно 

прикладные изделия.
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Конструкционные металлы и их сплавы, их основные свойства и область применения. 

Черные и цветные металлы. Листовой металл, жесть, фольга. Проволока.
Профессии, связанные с добычей и производством металлов.
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) деталей 

из тонколистового металла
и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов и т. п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения 
графической документации для деталей.

Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления для 
обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические операции 
обработки тонколистового металла и особенности их выполнения.

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. 
Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их 
выполнения. Правила безопасности труда.

Практические работы
Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.
Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте.
Организация рабочего места.
Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия.
Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение.
Соблюдение правил безопасности труда.
Уборка рабочего места.
Варианты объектов труда
Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового 

назначения, садово-огородный инвентарь.
Электротехника
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Электромонтажные и сборочные технологии
Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на 
электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме.

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. 
Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений 
установочных проводов.

Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе 
гальванического источника тока и электрической лампочки.

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 
электромонтажных работ.

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Практические работы
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных 
вариантах ее сборки.

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования
электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, 
соединения и ответвления проводов.

Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. Ознакомление с 
видами и приемами пользования электромонтажными инструментами.

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в цепи.
Проверка пробником соединений и проводов в простых электрических цепях.
Элементы техники
Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция 

технических устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые детали 
машин.

Практическая работа
Ознакомление с типовыми деталями машин.
Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Исследовательская и созидательная деятельность
Понятие о творчестве, творческом проекте. Подготовительный этап: выбор и

обоснование темы проекта (историческая и техническая справки, понятие об 
информации, источники информации, оформление списка литературы), формулировка 
идеи проекта.

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план
разработки вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская 
документация.

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии
изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению изделия).

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 
операций, культура труда.

Заключительный этап: элементы экономического и эко логического обоснования; 
выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту; защита проекта.

Практические работы
Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза 

изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия.
Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление 

исторической и технической справки.
Выбор рациональной конструкции изделия.
Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения 

(эскиз или рисунок) проектируемого изделия.
Составление плана изготовления изделия.
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Изготовление изделия.
Разработка рекламного проспекта изделия.
Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта.

6 класс
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и 
условные обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). 
Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных 
чертежах.

Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и 
технологической документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая 
карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации.

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий 
из древесины. Точность измерений и допуски при обработке.

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 
Технологии изготовления деталей различных геометрических форм ручными 
инструментами.

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной 

формы. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 
технологической документации.

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами применения 
контрольно-измерительных и разметочных инструментов.

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, 
приспособлениями.

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам.

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 
устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инстру
мента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материалов. 

Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения сборочных чертежей. Применение 
компьютеров при проектировании и разработке графической документации.

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и 
разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными 
материалами.

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных 
технологиях обработки металлов и искусственных материалов на станках.

Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их классификация. 
Особенности выполнения сборочных работ.

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки 
поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Современные отделочные 
материалы и технологии нанесения декоративных и защитных покрытий.

Примерные темы лабораторно-практических и практических_работ
Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных материалов. 

Исследование твердости и пластичности металлов; оценка возможности их использования с 
учетом вида и предназначения изделия. Подбор заготовок для изготовления изделия.

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из тонколистового 
металла, проката и проволоки и искусственных материалов. Определение последова
тельности изготовления детали и изделия по технической документации.

Организация рабочего места.
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Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.
Изготовление деталей по чертежу и технологической карте.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение.
Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

Уборка рабочего места.

Технологии домашнего хозяйства
Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними.

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой 
мебели, их мелкий ремонт.

Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и 
использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с 
одежды и обивки мебели.

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 
быту.

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. Способы 
утепления окон в зимний период.

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Примерные темы лабораторно-практических и практических_работ
Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных покрытий и 

сколов. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и 
гигиены.

Электротехника
Бытовые электроприборы
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электро
нагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту.

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. 
Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 
эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 
холодильников и стиральных машин.

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности 
и силы света различных ламп.

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 
Исследовательская и созидательная деятельность

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 
рынке товаров и услуг.

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления.
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, по
рядка сборки, вариантов отделки).

7 класс
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов.
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы на сверлильном станке. Приемы 
работы на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на сверлильном
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станке.
Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на 

токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология 
токарных работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке.

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, 
назначение, область применения, способы работы.

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, 
автоматизация процессов производства.

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов.
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Организация рабочего места для сверлильных и токарных работ. Ознакомление с видами 

и способами применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 
применяемых при сверлильных и токарных работах.

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на сверлильном 
станке.

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для 
обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 
древесиной, проверка станка на холостом ходу.

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, 
приспособлениями, применяемыми при токарных работах. Выполнение рациональных 
приемов выполнения различных видов токарных работ.

Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам, чертежам 
и технологическим картам.

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего места.
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 
слесарных работ.

Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на сверлильном 
станке. Оснастка сверлильного станка для выполнения работ с металлом.

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе, 
приемы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 
токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 
Особенности точения изделий из искусственных материалов.

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и
приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки 
и особенности их выполнения.

Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным управлением. 
Роботизированные комплексы.

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 
материалов.

Примерные темы лабораторно-практических и практических_работ
Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и инструментов.
Изготовление деталей по технической документации.
Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы станков на 

холостом ходу. Регулировка станков (вспомогательные механизмы и приспособления). Уста
новка режущего инструмента на станках.

Организация рабочего места.
Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей.
Изготовление деталей по чертежу и технологической карте.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение.
Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках.
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Электротехника
Электротехнические устройства с элементами автоматики

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 
датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле.

Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение 
автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 
устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики.

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека.

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 
работ.

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств.

Примерные темы лабораторно-практических и практических_работ
Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты.
Сборка и испытание модели автоматической сигнализации о достижении максимального 

уровня жидкости или температуры (из деталей электроконструктора).

Технологии домашнего хозяйства.
Технологии ремонтно-отделочных работ
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно

отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения 
малярных работ.

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей.
Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев 

встык и внахлест.
Способы размещения декоративных элементов в интерьере.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно

отделочных и строительных работ.
Примерные темы лабораторно-практических и практических_работ
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по 
каталогам. Окраска поверхностей. Подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного 
клея под вид обоев. Наклейка различных типов обоев (на лабораторных стендах).

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами.
Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений.
Эстетика и экология жилища
Основные теоретические сведения
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 
эксплуатации.

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. 
Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния 
воздушной среды. Роль освещения в интерьере.

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы 
фильтрации воды.

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 
потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.

Примерные темы лабораторно-практических и практических_работ
Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки.
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Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор бытовой техники по реклам
ным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов.

Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и

техническая справки, оформление списка литературы.
Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции,

основы композиции, конструкторская документация.
Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические

задачи, выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая 
документация.

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 
операций, культура труда.

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор
формы рекламы и сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта.

Практические _ работы
Составление индивидуальной программы исследовательской работы.
Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование 

темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление 
исторической и технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. 
Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения 
проектируемого изделия. Изготовление изделия. Экономическое и экологическое 
обоснование проекта, разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам 
работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта.

8 класс
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов

Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта и 
одежде, художественно-прикладные изделия.

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.
Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесла). Единство 

функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. Эстетические 
и эргономические требования к изделию. Понятие о композиции.

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно
прикладных работ. Основные средства художественной выразительности в различных 
технологиях.

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 
работе с древесиной и металлами в России.

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами 
инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя*). Разработка изделия с учетом 
прагматического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей документации. 
Освоение приемов выполнения основных операций ручными инструментами.

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с 
древесиной и металлами.

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного 

творчества народов России.
Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления.
Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и технологических 

свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение последовательности изготовления 
деталей. Выполнение подготовительных работ по созданию изделия.

Изготовление изделия с применением технологий ручной и механизированной обработки
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материалов. Отделка и презентация изделий.
Соблюдение правил безопасности труда.
Варианты объектов труда
Предметы хозяйственно бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, 

предметы интерьера и детали мебели, украшения, бижутерия.
Технологии домашнего хозяйства.
Бюджет семьи

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 
оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. 
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка 
возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 
Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 
анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров.

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 
поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита.

Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с 
учетом потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с уче
том уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен.

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и 
услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи.

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 
Положения законодательства по правам потребителей.

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 
или услуг, примерная оценка доходности предприятия.

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации 

в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.
Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, 

способы и приемы работы с ними.
Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов.
Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы 
ремонта запорной аппаратуры.

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 
проблемы, связанные с их утилизацией.

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных 
работ.

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса 
для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и 
кранам.

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами. 
Учебные работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в за
порных устройствах со сменными буксами.

Технологии исследовательской и опытнической деятельности.
Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений.
Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска
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информации и формирования базы данных.
Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).
Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия 

как товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации 
проектов.

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.
Примерные темы практических работ 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи 
изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание баз 
данных с использованием ЭВМ.

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. 
Современное производство и профессиональное самоопределение.
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера.

Технология 
Ведение дома 

5класс
Раздел «Кулинария»
Тема. Санитария и гигиена на кухне
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Санитарно-гигиенические требования к лицам, 
приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья 
посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для 
ухода за посудой, поверхностью стен и пола.
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 
электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 
приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.
Лабораторно - практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 
приготовлению пищи.
Тема. Физиология питания
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Питание как физиологическая потребность. Пищевые 
(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 
человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 
веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие 
их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.
Лабораторно - практические и практические работы. Составление индивидуального режима 
питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. Тема. Бутерброды и горячие 
напитки Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Продукты, применяемые для приготовления 
бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. 
Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания 
продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. 
Подача бутербродов.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 
вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 
напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 
зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 
кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка.
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Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление и оформление 
бутербродов.
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка 
качества.
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. Тема. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 
применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 
приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких 
каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, 
время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых 
блюд.
Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из 
круп, бобовых и макаронных изделий.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. Блюда из овощей и фруктов
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 
Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 
продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 
фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 
кулинарного использования свежезамороженных продуктов.
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 
доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов 
в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 
бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из 
овощей.
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 
листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 
Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 
Инструменты и приспособления для нарезки.
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 
мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 
Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью.
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 
жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 
способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 
варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 
сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 
готовых блюд.
Лабораторно - практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка 
овощей и фруктов.
Определение содержания нитратов в овощах.
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. Дегустация 
блюд. Оценка качества.
Тема. Блюда из яиц
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 
кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 
яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 
взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных 
яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых 
блюд.
Лабораторно - практические и практические работы. Определение свежести яиц.
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Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 
сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 
приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 
столом и пользования столовыми приборами.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 
Приготовление завтрака.
Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема. Интерьер кухни, столовой
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 
эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические.
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно
гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 
пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 
рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 
современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 
оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК.
Лабораторно - практические и практические работы. Разработка плана размещения 
оборудования на кухне-столовой.
Проектирование кухни с помощью ПК.
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 
эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 
печи (СВЧ), посудомоечной машины.
Лабораторно - практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 
электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми 
электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 
холодильника.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема. Свойства текстильных материалов
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Классификация текстильных волокон. Способы 
получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 
нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства 
и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 
полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани.
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 
технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 
оператор прядильного производства, ткач.
Лабораторно - практические и практические работы. Определение направления долевой нити 
в ткани.
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.
Сравнительный анализ прочности окраски тканей.
Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
Тема. Конструирование швейных изделий Теоретические сведения. Понятие о чертеже и 
выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 
Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. 
Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, 
прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. 
Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.
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Лабораторно - практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 
ручных и машинных работ.
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема. Швейная машина
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Современная бытовая швейная машина с электрическим 
приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 
машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 
шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы 
работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 
машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 
неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих 
механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 
Правила безопасной работы на швейной машине.
Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной 
машине, не заправленной нитками.
Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 
заправленной нитками.
Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.
Упражнение в выполнении закрепок.
Тема. Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 
направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани 
и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с 
учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 
Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 
переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 
помощью булавок.
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 
обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление 
подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — 
машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 
деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с 
открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ.
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажнотепловых 
работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, 
заутюживание.
Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов 
взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 
обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, 
юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), 
резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной.
Лабораторно - практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой 
швейного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.
Раздел «Художественные ремёсла»
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Тема. Декоративно-прикладное искусство
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 
современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 
кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство 
с творчеством народных умельцев своего края, области, села.
Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 
изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративноприкладного 
искусства и народных промыслов.
Лабораторно - практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей 
(музей этнографии, школьный музей).
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия.
Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно
прикладного искусства
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 
композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия 
и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 
Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 
Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные 
цвета. Гармонические цветовые композиции.
Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 
композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 
помощью графического редактора.
Лабораторно - практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с 
натуры, их стилизация.
Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. Тема. 
Лоскутное шитьё
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Краткие сведения из истории создания изделий из 
лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 
Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. 
Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание 
деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и 
стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с 
подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.
Лабораторно - практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных 
узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема. Исследовательская и созидательная деятельность
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие о творческой проектной деятельности, 
индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 
деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 
обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 
проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 
Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 
соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный 
(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. 
Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.
Пр актические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария».
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Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление
воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», 
«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др.

бкласс 
Раздел «Кулинария»

Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание 
в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 
продуктов из них. Маркировка консервов.
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 
Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 
требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 
блюд. Требования к качеству готовых блюд.
Лабораторно - практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 
Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. 
Приготовление блюд из морепродуктов.
Тема. Блюда из мяса
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 
субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 
определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 
Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 
требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической 
и тепловой обработке мяса.
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 
Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 
Лабораторно - практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса 
и мясных продуктов.
Приготовление блюда из мяса.
Тема. Блюда из птицы
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 
кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 
тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 
применяемые при механической и тепловой обработке птицы.
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 
готовых блюд и подача их к столу.
Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы.
Тема. Заправочные супы
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Значение супов в рационе питания. Технология 
приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов.
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 
овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 
Оформление готового супа и подача к столу.
Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление заправочного супа.
Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 
столового белья, приборов и посуды для обеда.
Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 
Лабораторно - практические и практические работы. Составление меню обеда.
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Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. Раздел 
«Технологии домашнего хозяйства»
Тема. Интерьер жилого дома
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 
комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 
приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 
санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка.
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 
Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. 
Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 
текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.
Лабораторно - практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 
«Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор 
современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления 
окон.
Тема. Комнатные растения в интерьере
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 
интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в 
интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, 
композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум.
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 
тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 
декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. 
Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, 
лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения.
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 
помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 
растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, 
аэропоника. Профессия садовник.
Лабораторно - практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных 
растений.
Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема. Свойства текстильных материалов
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 
получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 
материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 
волокон.
Лабораторно - практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 
материалов из химических волокон.
Тема. Конструирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 
втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 
плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 
Лабораторно - практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 
ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 
натуральную величину (проектное изделие).
Тема. Моделирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 
горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование 
отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей 
изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда,
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подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму.
Лабораторно - практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного 
изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема. Швейная машина Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в 
работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена 
машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным на
тяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 
строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования 
регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с 
помощью швейной машины.
Подготовка выкройки к раскрою.
Лабораторно - практические и практические работы. Устранение дефектов машинной 
строчки.
Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных 
петель. Пришивание пуговицы.
Тема. Технология изготовления швейных изделий
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Технология изготовления плечевого швейного изделия 
с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 
раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии 
качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками.
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 
Правила безопасной работы утюгом.
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 
стежков.
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 
примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — 
вымётывание.
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 
соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 
припусков шва перед вывёртыванием.
Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной
вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого 
пояса, бретелей.
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 
дефектов после примерки.
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 
обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 
Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой 
стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение 
лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 
отделка изделия. Профессия технолог-конструктор.
Лабораторно - практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 
Дублирование деталей клеевой прокладкой.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка мелких деталей проектного изделия.
Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия.
Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки 
проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 
Окончательная обработка изделия.
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема. Вязание крючком
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания.
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Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 
крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины 
нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 
Отпаривание и сборка готового изделия.
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 
вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 
вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 
вязания по кругу.
Лабораторно - практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с 
накидом несколькими способами.
Выполнение плотного вязания по кругу.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 
годового творческого проекта шестиклассников.
Пр актические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 
комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного 
обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др.

7класс
Раздел «Кулинария»

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Значение молока и кисломолочных продуктов в 
питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные 
консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 
молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных 
продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. 
Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 
приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 
молочной продукции.
Лабораторно - практические и практические работы. Определение качества молока и 
молочных продуктов.
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.
Тема. Изделия из жидкого теста
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 
приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и 
инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 
изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к 
столу.
Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами.
Лабораторно - практические и практические работы. Определение качества мёда. 
Приготовление изделий из жидкого теста.
Тема. Виды теста и выпечки
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 
теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных 
изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки.
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 
них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста.

209



Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.
Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного 
слоёного теста.
Приготовление изделий из песочного теста.
Тема. Сладости, десерты, напитки
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 
(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: 
молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 
Профессия кондитер сахаристых изделий.
Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и 
напитков.
Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 
белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 
поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила 
приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК.
Лабораторно - практические и практические работа. Разработка меню.
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола.
Сервировка сладкого стола.
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема . Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 
освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 
накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, 
область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки.
Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников:
потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 
Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры.
Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное,
направленное, декоративное, комбинированное.
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 
коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.
Лабораторно - практические и практические работ. Выполнение электронной презентации 
«Освещение жилого дома».
Систематизация коллекции, книг.
Тема. Гигиена жилища
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 
порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 
особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 
применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.
Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 
технологии.
Подбор моющих средств для уборки помещения.
Раздел «Электротехника»
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Зависимость здоровья и самочувствия людей от 
поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 
микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о 
микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): 
кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 
Лабораторно - практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 
электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении.
Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи.
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Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема. Свойства текстильных материалов
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 
Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 
определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств 
тканей из различных волокон.
Лабораторно - практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей 
и изучение их свойств.
Тема. Конструирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 
юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 
Лабораторно - практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 
ручных и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.
Тема. Моделирование швейных изделий
Т е о р е  т и ч е  с к и е с  в е д е н и я .  Приёмы моделирования поясной одежды. 
Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 
выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 
журнала мод, с СБ и из Интернета.
Лабораторно - практические и практические работы. Моделирование юбки.
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема. Швейная машина
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я .  Уход за швейной машиной: чистка и смазка 
движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного 
подшивания и окантовывания среза.
Лабораторно - практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и 
смазка.
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 
швейной машине.
Тема. Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 
раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 
Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем.
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 
стежками — подшивание.
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 
потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 
Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 
срезом.
Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 
застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 
встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. 
Устранение дефектов после примерки.
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 
вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 
Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 
Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Лабораторно - практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией.
Обработка складок.
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Подготовка и проведение примерки поясного изделия.
Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 
притачным поясом, нижнего среза.
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы.
Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка.
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема. Ручная роспись тканей
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 
Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 
Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 
выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 
ткани.
Лабораторно - практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в 
технике холодного батика.
Тема. Вышивание
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 
подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 
крестообразных и косых ручных стежков.
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 
Использование ПК в вышивке крестом.
Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 
оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок 
и рококо.
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 
вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 
Лабораторно - практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, 
петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками.
Выполнение образца вышивки в технике крест.
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо.
Выполнение образца вышивки атласными лентами.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема. Исследовательская и созидательная деятельности
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 
годового творческого проекта семиклассников.
Пр актические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 
«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», 
«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др.

8класс 
Раздел «Кулинария»

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема. Экология жилища
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 
теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 
Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 
жилища.
Лабораторно - практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 
естественной вентиляцией в помещении.
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Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).
Изучение конструкции водопроводных смесителей.
Раздел «Электротехника»
Тема. Бытовые электроприборы
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Применение электрической энергии в промышленности, 
на транспорте и в быту.
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 
Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 
принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 
электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 
электроприборами.
Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 
воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 
пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического 
фена для сушки волос.
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин- 
автоматов, электрических вытяжных устройств.
Электронные приборы: телевизоры, БУО-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и 
др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 
приборов от скачков напряжения.
Лабораторно - практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 
мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 
Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического 
фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 
напряжения.
Тема. Электромонтажные и сборочные технологии
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 
напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 
Условные графические изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 
для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и 
установочных изделий.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 
работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Лабораторно - практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. 
Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 
Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки.
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 
приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 
соединению и ответвлению проводов.
Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 
электрических цепях.
Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Принципы работы и способы подключения плавких и 
автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 
бытовых приёмников электрической энергии.
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 
приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении

213



электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств.
Лабораторно - практические и практические работы. Изучение схем квартирной 
электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение 
устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема. Вышивание
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Вышивка как вид народного изобразительного 
искусства славянского населения Кубани. Знакомство с видами творчества и его 
направлениями. Из истории русской вышивки. Из истории западноевропейской вышивки. 
Знакомство с одеждой кубанского казачества. Вышивка в одежде. Развитие новой 
региональной этнокультуры, имеющей свои особенности. Вышивка крестом и гладью. 
Геометрический орнамент и геометризированные формы растений и животных. История 
искусства вышивания. Разработка опорной схемы-размышления для выполнения проекта 
"Вышивка крестом". Эскизы альтернативных моделей, банк идей. Орнамент и цвет в 
кубанской вышивке.
Лабораторно - практические и практические работы. Технология выполнения вышивки. 
Выполнение идущих сверху вниз горизонтальных рядов крестиков. Выполнение идущих 
снизу вверх горизонтальных рядов крестиков. Выполнение вертикального ряда крестиков 
снизу вверх. Вертикальный ряд. Выполнение крестиков в 1 прием. Выполнение 
горизонтального ряда крестиков. Выполнение вертикального ряда крестиков снизу вверх. 
Выполнение вертикального ряда крестиков сверху вниз. Диагональное расположение 
крестов. Обводка вышитых мотивов. Закрепление нитки. Оформление края изделия. Стирка 
и глажение вышитых изделий. Оформление вышивки в рамку.
Тема. Вязание спицами
Т е о р е т и ч е с к и е с в е д е н и я . Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 
петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 
Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание 
полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для 
вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 
Лабораторно - практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми 
и изнаночными петлями.
Разработка схемы жаккардового узора на ПК.

Физическая культура 
Знания о физической культуре. История физической культуры. Олимпийские игры 

древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения 
олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся 
достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика 
видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 
обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). Физическая 
культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее 
связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 
самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. 
Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое 
развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый 
образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура 
человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Закаливание 
организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической
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культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение 
самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой 
и спортом.

Естественные основы
5-6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников.
Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры.
7-8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов.
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, 

кровоснабжения.
Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям.
9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно -  половые особенности школьников и направленно действующих 
на совершенствование соответствующих физических функций организма.

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 
самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Социально-психологические основы
5-6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 
направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной при травмах и ушибах.

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма.
7-8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления.
Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих 

процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование 
личности значимых свойств и качеств.

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью.
9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию.
Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий 

в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 
подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития физических 
способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности.

Культурно-исторические основы
5-6 классы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта.
7-8 классы. Физическая культура и её значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека.
9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её материальным и 

духовным ценностям.

Приёмы закаливания
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5-6 классы. Воздушные ванны (тёплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 
холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка).

7-8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоёмах.
9 класс. Пользование баней.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных 
комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий 
прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 
техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 
функциональных проб. Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная 
деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 
культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах)

Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики.
5-7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 
выполнения гимнастических упражнений.

8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 
способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время 
занятий. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 
выполнение строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические 
комбинации. мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот 
в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; кувырок вперед в 
упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 
коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом вперед ноги.
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Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 
шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 
с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 
лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 
укрепления

мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на 
коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 
руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 
скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно 
на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх- 
вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в 
парах.

Легкая атлетика.
5-9 классы. Правила и организация проведения соревнований по лёгкой атлетике. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 
Помощь в судействе.

Терминология лёгкой атлетики, прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту, Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 
дальность, броски: большого мяча (1,2,3 кг) на дальность разными способами.

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
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скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный 
бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 
снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 
месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым 
и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

Кроссовая подготовка
5-9 классы. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.

Лыжные гонки.
5-9 классы. Терминология лыжных ходов, эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию, повороты; спуски; подъемы; 
торможение. Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 
движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 
изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после дву-трех 
шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 
спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций

Правила и организация проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника 
безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка инвентаря, одежды, 
места занятий. Помощь в судействе.

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и координацию.

Баскетбол
5-9 классы. Терминология избранной игры, специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Правила и 
организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 
соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 
проведение подвижных игр и игровых заданий. Техника передвижений, остановок, 
поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом 
и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с 
мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 
остановка, поворот, ускорение).Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками 
от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 
парах, тройках, квадрате, круге). Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней

218



и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 
скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей 
рукой. Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 
ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 
3,6 м. Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание 
мяча. Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 
передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 
перемещений. Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) 
без изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 
игроков «Отдай мяч и выйди». Учебная игра. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

Волейбол
5-9 классы. Терминология избранной игры, подбрасывание мяча; подача мяча; прием и 

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Правила и организация проведения 
соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 
игровых заданий. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 
Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег 
и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). Техника 
приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения 
вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. Техника подачи мяча: нижняя 
прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. Техника прямого нападающего 
удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Техники владения 
мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. Тактика игры: тактика 
свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков 
(6:0). Овладение игрой. Учебная игра. Игры и игровые задания с ограниченным числом 
игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. Развитие выносливости, скоростных 
и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением направления, скорости, челночный бег 
с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые 
упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с 
мячом.

Футбол
5-9 классы. Терминология избранной игры, удар по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола Правила и 
организация проведения соревнований по футболу. Техника безопасности при проведении 
соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 
проведение подвижных игр и игровых заданий. Техника передвижений, остановок, 
поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и 
спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Удары 
по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 
стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней 
стороной стопы и подошвой. Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с 
изменением направления движения и скорости ведения без сопротивления защитника 
ведущей и неведущей ногой. Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными 
способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. Индивидуальная техника 
защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. Техника перемещений, владения 
мячом: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом. Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без 
изменения позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без 
атаки ворот. Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных 
размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная игра.
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ОБЖ
7 класс

1 модуль: «Основы безопасности общества и государства.
Раздел1: Основы комплексной безопасности.
Раздел2: Защита населения РФ от ЧС .
РазделЗ: Основы противодействию терроризму.
2 модуль: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел 4: Основы здорового образа жизни.
Раздел 5: Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Основы безопасности личности, общества и государства.
1. Основы комплексной безопасности.
Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и 
чрезвычайные ситуации природного характера. Землетрясение. Причины возникновения и 
возможные последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 
Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. Ураганы и бури, причины их 
возникновения, возможные последствия. Смерчи. Наводнения. Виды наводнений и их 
причины. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и 
их характеристика. Цунами и их характеристика. Снежные лавины. Лесные и торфяные 
пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 
Эпизоотии и эпифитотии.
2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита 
населения. Последствия извержения вулканов. Защита населения. Оползни и обвалы, их 
последствия. Защита населения. Защита населения от последствий ураганов и бурь. Защита 
населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков. 
Защита населения от цунами. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения.
3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую
деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 
антитеррористического поведения
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
4. Основы здорового образа жизни

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо
физиологические особенности человека в подростковом возрасте.
5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при наружном 
кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила 
транспортировки пострадавшего.

8 класс
1 модуль: Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
2 модуль: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел 3. Основы здорового образа жизни.
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Основы безопасности личности, общества и государства
1. Основы комплексной безопасности
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 
пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и 
ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 
безопасности при пожарах. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма
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людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 
Велосипедист- водитель транспортного средства. Безопасное поведение на водоемах в 
различных условиях. Безопасный отдых на водоемах Оказание помощи терпящим бедствие 
на воде. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного 
поведения при неблагоприятной экологической обстановке. Классификация чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные 
последствия. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Пожары 
и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. 
Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.
2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 
населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 
объектах Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 
сооружениях. Организация повешения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
3. Основы здорового образа жизни
Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 
физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье -  составляющая 
здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных 
неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 
вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.
4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлениях аварийно 
химически опасными веществами(практическое занятие). Первая помощь при травмах 
(практическое занятие). Первая помощь при утоплении (практическое занятие)

9 класс
1 модуль: Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС.
Раздел 3 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
2 модуль: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Основы безопасности личности, общества и государства.
1. Основы комплексной безопасности
Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 
Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Чрезвычайные ситуации 
и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза военной 
безопасности России.
2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС).Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. МЧС России -  федеральный орган управления в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и
прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвычайных 
ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и 
эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы в очагах поражения
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3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Международный терроризм -  угроза национальной безопасности России. Виды 
террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 
осуществления. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 
экстремизму. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. Организационные 
основы противодействия терроризму в Российской Федерации. Организационные основы 
противодействия наркотизму в Российской Федерации. Правила поведения при угрозе 
террористического акта. Профилактика наркозависимости

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
4. Основы здорового образа жизни
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 
национальная безопасность России. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, 
предаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Брак и семья. Семья и 
здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Федерации.
5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя). 
Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ.

Основы духовно-нравственной культуры народов России
5 класс

Основы религиозных культур и светской этики.
Род и семья -  исток нравственных отношений в истории человечества. Нравственный 
поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. 
Совесть. Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре 
Отечества. Жизнь человека -  высшая нравственная ценность.
Духовные традиции многонационального народа России -  5 часов

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. Выступление обучающихся со своими 
творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я 
понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в 
жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)» и 
т.д. Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», 
«Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», 
«Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, 
ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка -  защитник Родины», «Мой друг», и 
т.д. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира 
и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.).

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 
социализации обучающихся являются:

• №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Конвенция ООН о правах ребенка;
• Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52);
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее - Стандарт);
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 

(далее - Концепция);
• Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»;
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• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Большешинарская средняя общеобразовательная школа имени А.А.Ахунзянова Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан».

Программа воспитания и социализации обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Большешинарская средняя общеобразовательная школа 
имени А.А.Ахунзянова Сабинского муниципального района Республики Татарстан» 
предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 
создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни.

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

Программа обеспечивает преемственность с программой воспитания и социализации 
обучающихся начальной школы, учитывает возрастные особенности обучающихся и 
основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые 
российские ценности, с учетом современных социокультурных условий развития детства в 
современной России, культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 
демографических и иные особенностей региона, запросы семей и других субъектов 
образовательного процесса.

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 
организации целостного пространства духовно-нравственного развития обучающегося в 
основной школе. Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 
интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, социально значимую деятельность, 
семейную деятельность обучающегося и его родителей, основанного на системе духовных 
идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 
приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 
процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к 
культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 
формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 
требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи,
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 
религиозных организаций.

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы.

1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся основной школы

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
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своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации.

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.

В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно
нравственной компетенции — «становиться лучше»;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности;

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 
о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 
недопустимом;

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России;

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм;

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни.

В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации;

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны;

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
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• формирование у подростков первичных навыков успешной социали-зации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 
различных социальных групп;

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-ния и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-ным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.;

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 
своей семьи;

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России.

2. Ценностные установки воспитания и социализации
Программа духовно-нравственного воспитания опирается на традиционные источники 

нравственности такие как:
• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
• социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство;

• гражданственность -  долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;

• семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода;

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 
и настойчивость;

• наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
• традиционные религии -  представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога;

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание;

• человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество.
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3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 
содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира.

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 
ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 
быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 
смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 
В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 
собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 
свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 
другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 
совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных
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религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 
учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 
партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 
воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 
общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и 
других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 
социализации обучающихся.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 
Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 
есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 
другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе 
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 
ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.

4. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
учащихся основной школы

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России.

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:

Направление «Я -  патриот и гражданин правового общества»

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,
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поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов, правовое государство, демократическое 
государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 
своей страны

Задачи:
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 
общества России;

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении;

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок;

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории;

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 
к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 
действиям, поступкам.

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире;

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 
обществе;

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту:

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 
референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 
собеседник, слушатель;

- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 
группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 
сотрудник и др.;

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.

Виды деятельности и формы занятий:
Изучают Конституцию РФ, РТ, получают знания об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 
роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
Республики Татарстан.

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
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обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения учебных дисциплин).

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам).

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими организациями).

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими.

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников).

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма.

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 
социума.

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека.

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 
(хобби).

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями.

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 
школой и т. д.

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 
школы, городского или сельского поселения.

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 
др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 
ролевых проектов.

Мероприятия по реализации воспитательной программы
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Название мероприятия Сроки Ответственные
Тематические встречи с ветеранами ВОВ, 
локальных конфликтов, тружениками тыла, 
воинами запаса, студентами и выпускниками 
военных учебных заведений.

В течение 
года

Администрация, классные 
руководители

Экскурсии в Национальный музей В течение 
года

Классные руководители

Экскурсионные поездки по городам В течение 
года

Классные руководители, 
заместитель директора по 

воспитательной работе
Дни ЮНЕСКО В течение 

года
Классные руководители, 
заместитель директора по 

воспитательной работе
Тематические классные часы по правовому, 
гражданскому и патриотическому воспитанию

В течение 
года

Классные руководители

Цикл классных часов по профилактике 
правонарушений и преступлений, правовому 
воспитанию.

В течение 
года

Классные руководители, 
заместитель директора по 

воспитательной работе
Реализация программ внеурочной деятельности 
социальной направленности

в течение 
года

Педагоги (классные 
руководители)

Формирование органов ученического 
самоуправления на новый учебный год в классе 
и в школе.

Сентябрь Классные руководители, 
педагоги-организаторы

Директорский час с учащимися классов 
«Ученик школы»

Первая
неделя

сентября

Директор школы, 
заместитель директора по 

ВР
Учебы актива школы 3 раза в 

течение года
Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы
Неделя школы -  мероприятия, 
способствующие формированию чувства 
школьника.

Первая
неделя
октября

Классные руководители, 
педагоги-организаторы

День народного единства Ноябрь Классные руководители, 
педагоги

Неделя национальной культуры Ноябрь Заместитель директора по 
ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители
День толерантности Ноябрь Классные руководители, 

педагоги
Неделя правовых знаний (День прав человека, 
День конституции)

Декабрь Заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 
классные руководители.

Месячник военно-патриотического воспитания 
школьников
- уроки мужества
- участие в игре «Зарница»
- музыкальная гостиная
- конкурсы рисунков и плакатов

Февраль Заместитель директора по 
ВР, педагоги организаторы, 

классные руководители, 
учителя ОБЖ.

Неделя Науруз Февраль-
Март

Заместитель директора по 
ВР, педагоги организаторы, 

классные руководители.
Акция «Твои права, подросток!» Апрель Социальный педагог, 

классные руководители,
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Название мероприятия Сроки Ответственные
заместитель директора по 

ВР.
Мероприятия, посвященные Дню Великой 
Победы «День Победы -  праздник всей 
страны!»

Май Заместитель директора по 
ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители

Направление «Нравственность и культура»

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение родителей; уважение дос-тоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 
совести и вероиспове-дания; толерантность, представление о светской этике, вере, 
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, форми
руемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности.

Задачи:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам
совести, добра и справедливости;

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 
независимо от внешнего контроля;

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных,
учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до конца;

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развития, продолжения рода;

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка.

Виды деятельности и формы занятий:
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 
бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье,
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о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 
совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями).

Мероприятия по реализации воспитательной программы

Название мероприятия Сроки Ответственные
Цикл классных часов по правилам поведения в школе 
и других общественных местах.

в течение 
года

Классные
руководители

Цикл классных часов по теме «Нравственное 
воспитание. Человеческие ценности»

в течение 
года

Классные
руководители

Цикл классных часов по теме «Учимся 
взаимодействовать»

в течение 
года

Классные
руководители

Цикл классных часов, посвященных воспитанию 
учащихся в духе толерантности, терпимости к 
другому образу жизни, другим взглядам.

в течение 
года

Классные
руководители

Реализация программ внеурочной деятельности 
духовно-нравственной направленности

в течение 
года

Педагоги (классные 
руководители)

«Венок дружбы» - мероприятия, направленные на 
знакомство с традициями и обычаями народов России 
и мира.

В течение 
года

Администрация, 
педагог -  
организатор, 
классные 
руководители

Посещение театров, музеев В течение 
года

Классные
руководители

Благотворительная акция: «Семья -  семье: поможем 
школьнику»

Сентябрь Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе

День пожилого человека
- подготовка открыток, сувениров
- концерты для жителей микрорайона.

Октябрь Администрация,
классные

руководители
Неделя семьи, День матери.
- конкурсы творческих работ 
-«Папа, мама, я -  спортивная семья»
- День открытых дверей

Ноябрь Администрация,
классные

руководители,
педагоги

дополнительного
образования

Благотворительная акция «Чудеса под новый год» Декабрь Педагог - 
организатор, 

классные часы
Праздник «Масленица -  широкая» Февраль - 

март
Администрация,

классные
руководители,

педагоги
дополнительного

образования
Декада добра Апрель Педагог - 

организатор,
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Название мероприятия Сроки Ответственные
классные часы,

Всемирный день семьи Май Администрация,
классные

руководители

Направление «Интеллект и труд»

Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии

Задачи:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов;

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования);

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;

• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.

Виды деятельности и формы занятий:
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества.

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 
конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.
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Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 
играми обучающихся младших классов.

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 
видами труда, с различными профессиями.

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов.

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 
творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 
школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 
время).

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни.

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).

Мероприятия по реализации воспитательной программы

Название мероприятия Сроки Ответственные
Экскурсии на предприятия города и 

республики
в течение 
года

Администрация, 
классные руководители

Встречи с представителями разных 
профессий «Все работы хороши»

в течение 
года

Администрация, 
классные руководители

Участие в интеллектуальных и 
творческих конкурсах, олимпиадах.

в течение 
года

Администрация,
педагоги

Реализация программ внеурочной 
деятельности общеинтеллектуальной 
направленности

в течение 
года

Педагоги (классные 
руководители)

Классные часы об организации 
учебного труда и значении обучения.

Сентябрь 
- октябрь

Классные часы

Конкурс поделок из природных 
материалов

Октябрь Классные 
руководители, педагоги- 

организаторы.
«Мастерская Деда Мороза» Декабрь классные 

руководители, педагоги- 
организаторы.
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Название мероприятия Сроки Ответственные
Декада наук Январь - 

Февраль
Администрация,

педагоги
Декада профориентации Март Заместитель 

директора по ВР, 
классные руководители, 
педагоги - организаторы.

Изготовление сувениров для пап и мам, 
бабушек и дедушек, ветеранов.

в течение 
года

классные
руководители

Акция по благоустройству территории 
школы

Апрель Администрация, 
классные руководители

Направление «Здоровым быть -здорово!»
Цель: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.
Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой

Задачи:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности;

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека;

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 
(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 
благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 
отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как 
будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 
играм;

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 
в пропаганде идей образования для устойчивого развития;

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его требований;

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
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• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 
социализации;

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме;

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.

Виды деятельности и формы занятий:
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 
о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 
просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 
деятельности).

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 
беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 
сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 
формам оздоровления.

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 
растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических 
акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 
слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 
экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 
путешествиях и экспедициях.

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов.

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями).

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 
организациями.

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте;
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• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 
загрязнений, определение причин загрязнения;

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 
проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Мероприятия по реализации воспитательной программы

Название мероприятия Сроки Ответственные
Цикл классных часов по 

профилактике вредных привычек и 
употребления ПАВ

в течение 
года

Классные руководители, 
заместитель директора по 

воспитательной работе
Цикл классных часов по здоровому 
образу жизни

в течение 
года

Классные руководители, 
заместитель директора по 

воспитательной работе
Цикл классных часов по правилам 
безопасности жизнедеятельности

в течение 
года

Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ

Участие в спортивных соревнованиях в течение 
года

Учителя физкультуры

Цикл классных часов по ПДД в течение 
года

Классные руководители, 
преподаватель ОБЖ, сотрудники 

ГИБДД
Недели безопасности 4 раза в год Классные руководители, педагоги- 

организаторы, сотрудники ГИБДД
Реализация программ внеурочной 
деятельности спортивно
оздоровительной и экологической 
направленности

в течение 
года

Педагоги (классные руководители)

День здоровья Сентябрь Учителя физкультуры, заместитель 
директора по воспитательной 

работе
Конкурс «Самый здоровый класс» Октябрь - 

апрель
Классные руководители, 
заместитель директора по 

воспитательной работе
Акция «Жизнь прекрасна!» Декабрь Классные руководители, 

заместитель директора по 
воспитательной работе

Всемирный день здоровья. 
Акция «Здоровым быть -  здорово!»

Апрель Классные руководители, 
медицинский работник 

заместитель директора по ВР
Месячник экологического воспитания Апрель Педагоги (классные руководители), 

педагог-организатор

День защиты детей (мероприятия по 
обучению и обобщению знаний по 

правилам ПБ, ТБ, ПДД)

Апрель Администрация

Направление «Мир прекрасного и творчество»
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание.

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности.
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Задачи:
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 
общественной жизни;

• представление об искусстве народов России.

Виды деятельности и формы занятий:
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам).

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 
предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 
др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 
внести красоту в домашний быт.

Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название мероприятия Сроки Ответственные

Экскурсии на художественные выставки в течение 
года

Классные
руководители

Участие в творческих конкурсах, выставках, 
фестивалях.

в течение 
года

Администрация,
педагог-

организатор,
классные

руководители,
Реализация программ внеурочной деятельности 
общекультурной направленности

в течение 
года

Педагоги (классные 
руководители)

Тематические классные часы об этике и эстетике. в течение 
года

Классные
руководители

Концертные программы, посвященные календарным 
праздникам

в течение 
года

Педагог-
организатор,

классные
руководители,
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Название мероприятия Сроки Ответственные
Неделя школы Первая

неделя
октября

Педагог-
организатор,

классные
руководители

Конкурс творчества Октябрь Педагог-
организатор,

классные
руководители

Неделя национальной культуры Ноябрь Администрация,
педагог-

организатор,
классные

руководители,
Акция «Новогодний калейдоскоп» Декабрь Педагог-

организатор,
классные

руководители,
Конкурс выразительного чтения Январь Педагог-

организатор,
классные

руководители
День рождения школы. Концерт «Две звезды» Январь Администрация,

педагог-
организатор,

классные
руководители,

Всемирный день книги. Апрель Педагоги
Концерт объединений дополнительного образования Апрель - 

март
Администрация,

педагог-
организатор,

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.

5. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 
общественными организациями, системой дополнительного образования по

социализации обучающихся
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов:

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 
школы) включает:

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 
государства;
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• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации;

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации;

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 
поведения;

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии;

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания;

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности;

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося;

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).

Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 
окружением;

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 
своему возрасту;

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума;
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• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете;

• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств;

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека.

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 
образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами.

Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 
социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 
деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 
деятельности.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 
герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 
быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 
общественных организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 
сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 
педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 
направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 
освоения учебного материала.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.

241



Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 
иметь возможность:

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 
а также:

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 
и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 
главная цель - превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста.

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 
на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 
авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 
различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность 
и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти 
баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника 
и его социальными императивами гражданина.

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 
на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 
рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 
обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 
занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 
ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 
для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 
из числа родителей обучающихся.

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 
социализации учащихся основной школы

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В 
современных условиях на сознание подростка, процессы его духовно-нравственного, 
психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает 
содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 
уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 
сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие 
в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на
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о сн о ве  н ац и о н ал ьн ы х  ц ен н о стей  и д у х о вн ы х  п ри о р и тето в  м огут п р и н и м ать  тр ад и ц и о н н ы е 
ро сси й ск и е  р ел и ги о зн ы е орган и зац ии .

Э ф ф екти вн о сть  в заи м о д ей стви я  разл и чн ы х  со ц и ал ьн ы х  суб ъектов  д у х о в н о 
н р авствен н о го  р азви ти я  и во сп и тан и я  о б у чаю щ и х ся  зав и си т  от  си стем ати ч еск о й  р аб о ты  
ш ко лы  по п о вы ш ен и ю  п ед аго ги ческо й  ку льтуры  род и тел ей , со гл асо ван и ю  содерж ан ия , ф орм  
и м етодов  п ед аго ги ческо й  р аб о ты  с тр ад и ц и о н н ы м и  р ел и ги о зн ы м и  орган и зац и ям и , 
уч р еж д ен и ям и  д о п о л н и тел ьн о го  образован ия .

6.1. Совместная деятельность школы и семьи
П ед аго ги ч еск ая  к у л ьту р а  р о д и тел ей  -  один  из сам ы х  д ей ств ен н ы х  ф акто р о в  д у х о в н о 

н р авствен н о го  разви ти я , во сп и тан и я  и со ц и ал и зац и и  м л ад ш и х  ш кольн иков . У кл ад  сем ей н ой  
ж и зн и  п р ед ставл яет  собой  один  из важ н ей ш и х  ком п о н ен то в  н р авствен н о го  у кл ад а  ж и зн и  
обучаю щ егося . В  си лу  это го  п о вы ш ен и е п ед аго ги ческо й  ку льтуры  р о д и тел ей  н ео б х о ди м о  
р ассм атр и вать  как  одно  из важ н ей ш и х  н ап р авл ен и й  во сп и тан и я  и со ц и ал и зац и и  м ладш и х  
ш кольн иков.

Цель: п о вы ш ен и е п ед аго ги ческо й  ку льтуры  р о д и тел ей  (зако н н ы х  п ред стави телей )
Задачи:
•  созд ать  у сл о ви я  д л я  акти вн о го  и п о лезн о го  в заи м о д ей стви я  ш колы  и сем ьи  по 

во п р о сам  во сп и тан и я  учащ и хся ;
•  п о зи ти вн о  вли ять  н а ф о р м и р о ван и е  у  д етей  и р о д и тел ей  п о зи ти вн ы х  сем ей н ы х  

ц ен ностей ;
•  п р ео д о левать  н егати вн ы е тен д ен ц и и  в во сп и тан и и  у ч ащ и х ся  в отд ел ьн ы х  сем ьях, 

п р и вл ек ать  с ц елью  п ом о щ и  и п о дд ер ж ки  со о тветству ю щ и е орган и зац ии ;
•  сп о со б ство вать  д ем о н стр ац и и  п о ло ж и тел ьн о го  оп ы та во сп и тан и я  д етей  в сем ье;
•  со зд авать  у сл о ви я  д л я  д у х о вн о го  о б щ ен и я  д етей  и родителей ;
•  созд ать  си стем у  ц ел ен ап р авл ен н о й  р аб о ты  д л я  п си х о л о го -п ед аго ги ч еск о го  

п р о свещ ен и я  р о д и тел ей  и со вм естн о го  п р о веден и я  д о су га  д етей  и родителей .
С и стем а р аб о ты  ш ко лы  по  п овы ш ен и ю  п ед аго ги ческо й  ку л ьту р ы  р о д и тел ей  (закон н ы х  

п р ед стави тел ей ) в об есп еч ен и и  д у х о вн о -н р ав ств ен н о го  р азви ти я  и во сп и тан и я  м ладш и х 
ш ко льн и к о в  основана на следующих принципах:

•  со вм естн ая  п ед аго ги ческая  д еятел ьн о сть  сем ьи  и ш колы , в то м  ч и сле  в 
о п р ед ел ен и и  осн о вн ы х  н ап равлен и й , ц ен н о стей  и п ри о р и тето в  д еятел ьн о сти  ш ко лы  по 
ду х о вн о -н р авствен н о м у  р азви ти ю  и восп и тан и ю  м лад ш и х  ш кольн иков , в р азр або тк е  
со д ер ж ан и я  и р еали зац и и  п р о гр ам м  д у х о вн о -н р ав ств ен н о го  р азви ти я  и во сп и тан и я  
о б учаю щ и хся, оц ен ке  эф ф екти в н о сти  эти х  п рограм м ;

•  со ч етан и е п ед аго ги ческо го  п р о свещ ен и я  с п ед аго ги чески м  сам о о б р азо ван и ем  
родителей ;

•  п ед аго ги ческо е  вни м ани е, уваж ен и е  и тр еб о в ател ьн о сть  к родителям ;
•  п о д д ер ж ка  и и н д и ви д у ал ьн о е со п р о во ж д ен и е  стан о вл ен и я  и р азви ти я  

п ед аго ги ческо й  ку л ьту р ы  каж д о го  из родителей ;
•  со д ей стви е  р о д и тел ям  в р еш ен и и  и н д и ви д у ал ьн ы х  п р о бл ем  во сп и тан и я  детей ;
•  о п о р а  на п о ло ж и тел ьн ы й  о п ы т  сем ей н о го  воспитания.
Содержание работы:
•  и зу чен и е взаи м о о тн о ш ен и й  д етей  и родителей , атм о сф ер ы  в сем ьях  уч ащ и х ся ;
•  со тр у д н и ч ество  с о б щ ествен н ы м и  и п р аво вы м и  о р ган и зац и ям и  с ц елью  со х р ан ен и я  

ф и зи ческо го  и п си х и ч еско го  зд о р о вья  и б лаго п о л у ч и я  каж д о го  р еб ён ка  в семье;
•  со зд ан и е б лаго п р и ятн о й  атм о сф ер ы  общ ен и я, н ап р авл ен н о й  н а п р ео д о лен и е 

ко н ф л и ктн ы х  си туац и й  в п р о ц ессе  во сп и тан и я  у ч ащ и х ся  в си стем е « уч и тель  -  у ч ен и к  -  
родитель» ;

•  у д о вл етво р ен и е  п о тр еб н о стей  р о д и тел ей  в ко н су л ьтати вн о й  п ом ощ и  п си х о л о го 
со ц и ал ьн о й  служ бы  ш колы

•  р азн о сто р о н н ее  п р о свещ ен и е р о д и тел ей  по  во п р о сам  п си х о л о ги и  и п едагоги ки , 
во сп и тан и я  у чащ и хся , и сп о л ьзо ван и е  акти вн ы х  ф о р м  п р о свети тел ьско й  д еятельн ости ;
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•  о р ган и зац и я  п р о веден и я  со вм естн о го  д о су га  р о д и тел ей  и учащ и хся ;
•  со зд ан и е б лаго п р и ятн о й  атм о сф ер ы  общ ен и я, н ап р авл ен н о й  н а п р ео д о лен и е 

ко н ф л и ктн ы х  си туац и й  в си стем е « у ч и тель  -  у ч ен и к  - родитель» ;
•  п р и вл еч ен и е р о д и тел ей  к акти вн ом у  у ч асти ю  в ж и зн и  ш колы , ф орм и р о ван и ю  

вн у тр ен н ей  п о ли ти ки  ш ко льн о й  ж изни;
•  д ем о н стр ац и я  д о сти ж ен и й  р о д и тел ей  в во сп и тан и и  детей , п о ло ж и тел ьн о го  оп ы та 

сем ей н о го  восп итани я;
•  п о о щ р ен и е род и телей , акти вн о  у ч аству ю щ и х  в ж и зн и  ш колы
Формы работы:
•  р о д и тел ьски е  собран и я, п о сещ ен и е сем ей  учащ и хся ;
•  ан кетирован и е;
•  тем ати ч ески е  кл ассн ы е часы , п о свящ ён н ы е и сто р и и  р о д а  и сем ьи;
•  сем ей н ы е праздни ки ;
•  сп о р ти вн ы е со стязан и я  с у ч асти ем  бабуш ек , д едуш ек , отц ов  и м атерей ;
•  кален д ар н ы е п р азд н и ки  -  Д ен ь  М атери , 8 м арта, 23 ф евраля , 1 сентября , Д ен ь  у ч и теля  

и т .д .;
•  тр ен и н ги  р о д и тел ьско го  взаи м од ей стви я , и н д и ви д у ал ьн ы е и гру п п о вы е кон сультац и и , 

беседы  с д етьм и  и родителям и ;
•  п о х о ды  вы х о д н о го  дня, экску р си и , викторин ы , р о д и тел ьско -у ч ен и ч ески х  и сем ей н ы х  

ком анд;
•  д н и  творчества , д н и  о ткры ты х  дверей .

Мероприятия по реализации воспитательной программы

Название мероприятия Сроки Ответственные
Ц и кл  кл ассн ы х  часов  н а тем у  «М оя 

сем ья»
в теч ен и е  года К л ассн ы е р у ко во д и тел и

С ем ей н ы е п р азд н и ки в теч ен и е  года кл ассн ы е р у ко во д и тел и
Р еал и зац и я  п р о екта  «Ш ко л а 

р о д и тел ьско й  лю бви »
в теч ен и е  года З ам ести тел ь  д и р екто р а  по 

в о сп и тател ьн о й  раб о те
Д ен ь  м атери . Д ен ь  откр ы ты х  дверей . н ояб рь А д м и н и стр ац и я , классн ы е 

р у ко во д и тел и
Д ен ь  р о ж д ен и я  ш колы . К о н ц ер т  «Д ве 

звезд ы »
ян варь А д м и н и стр ац и я , п ед агоги - 

о р ган и заторы , классн ы е 
р у ко во д и тел и

В сем и р н ы й  д ен ь  сем ьи м ай А д м и н и стр ац и я , классн ы е 
р у ко во д и тел и

П о сл ед н и й  зв о н о к  и вы п ускн ой  вечер м ай  - и ю н ь А д м и н и стр ац и я , классн ы е 
р у ко во д и тел и

Т ем ати чески е  р о д и тел ьски е  со б р ан и я  
по  классам , орган и зац и я  л екто р и я  для 
р о д и тел ей  по  д у х о вн о -н р авствен н о м у  

восп и тан и ю

в теч ен и е  года А д м и н и стр ац и я , классн ы е 
р у ко во д и тел и

О б щ еш ко л ьн о е  р о д и тел ьско е  соб ран и е 4 р аза  в год А д м и н и стр ац и я  ш колы

З асед ан и я  Р о ди тел ьско го  совета 
ш колы

С ен тябрь, по 
н ео б х о ди м о сти

А д м и н и стр ац и я  ш колы

П р и вл еч ен и е  р о д и тел ей  д ля  
со вм естн о й  р аб о ты  во вн еурочн ое  

врем я

в теч ен и е  года К л ассн ы е р у ко во д и тел и
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Р аб о та  с сем ьям и  у ч ащ и х ся , стоящ и х  
н а В Ш К

в теч ен и е  года С о ц и ал ьн ы й  педагог, 
п си холог, классн ы е 

р у ко во д и тел и
Р аб о та  с со ц и ал ьн о 

н еб лаго п о л у ч н ы м и  сем ьям и
в теч ен и е  года Зам. д и р екто р а  по  В Р, 

кл ассн ы е р у ко во д и тел и
П р и вл еч ен и е  р о д и тел ей  к раб о те  по 

п р о ф и л акти ке  вред н ы х  п ривы чек , 
п р о ти во п р авн о го  п о веден и я  

н есо вер ш ен н о л етн и х

в теч ен и е  года Зам . д и р ек то р а  по  В Р , , 
кл ассн ы е р у ко во д и тел и

6.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными
организациями

Формы взаимодействия:
•  у ч асти е  п р ед стави тел ей  о б щ ествен н ы х  о р ган и зац и й  и об ъ ед и н ен и й  с согласия 

о б у чаю щ и х ся  и их р о д и тел ей  (зако н н ы х  п ред стави тел ей ) в п р о вед ен и и  отд ельн ы х  
м ер о п р и яти й  в р ам ках  р еали зац и и  н ап р авл ен и й  п р о гр ам м ы  д у х о вн о -н р ав ств ен н о го  разви ти я  
и во сп и тан и я  обучаю щ ихся;

•  р еали зац и я  п ед аго ги ческо й  р аб о ты  у казан н ы х  орган и зац и й  и об ъ ед и н ен и й  с 
у ч ащ и м и ся  в р ам ках  отд ел ьн ы х  п рограм м , со гл асо ван н ы х  с п ро гр ам м о й  д у х о в н о 
н р авствен н о го  р азви ти я  и восп итани я , о б у чаю щ и х ся  и о д о бр ен н ы х  п ед аго ги чески м  советом  
ш ко лы  и р о д и тел ьски м  ком итетом ;

•  п р о веден и е со вм естн ы х  м ер о п р и яти й  по  н ап р авл ен и ям  д у х о вн о -н р авствен н о го  
р азви ти я  и во сп и тан и я  м лад ш и х  ш кольн иков;

•  п р и вл еч ен и е к вал и ф и ц и р о ван н ы х  п р ед стави тел ей  об щ ествен н ы х  ор ган и зац и й  и 
об ъ ед и н ен и й  к р азр або тке  п р о гр ам м  д у х о вн о -н р ав ств ен н о го  р азви ти я  и во сп и тан и я  
обучаю щ ихся.

6.3. Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 
вопросам воспитания и социализации обучающихся

Н а р азн ы х  этап ах  р еали зац и и  П р о гр ам м ы  п р ед п о л агается  о п р ед ел ен и е  мер ш кольн ого  
у р о вн я  по  п одготовке , п р о свещ ен и ю  и п овы ш ен и ю  кв ал и ф и кац и и  кадров  в области  
м од ели рован и я , п р о гр ам м и р о ван и я  и р еали зац и и  п р о ц ессо в  восп итани я , со ц и ал и зац и и  и 
д у х о вн о -н р ав ств ен н о го  р азв и ти я  обучаю щ ихся.

Цель деятельности: м ето д и ч еско е  со п р о во ж д ен и е  д еятел ьн о сти  п ед агогов  ш ко лы  по 
во п р о сам  разви ти я , во сп и тан и я  и со ц и ал и зац и и  о б у чаю щ и х ся  в соо тветстви и  с 
тр еб о в ан и ям и  Ф ед ер ал ьн ы х  го су д ар ствен н ы х  стандартов .

Направления:
•  О р ган и зац и я  и н ф о р м ац и о н н о го  со п р о во ж д ен и я  по  во п р о сам  ф о р м и р о ван и я  и 

р еали зац и и  п р о гр ам м  во сп и тан и я  и со ц и ал и зац и и  обучаю щ ихся, п рограм м  
вн еу р о чн о й  д еятел ьн о сти  в свете тр еб о в ан и й  Ф ГО С .

•  С о здан и е и вн едр ен и е со д ер ж ател ьн ы х  и м ето ди ч ески х  у ч еб н ы х  п р о гр ам м  по 
д у х о вн о -н р авствен н о м у  в о сп и та н и ю .

•  О р ган и зац и я  п о вы ш ен и я  п р о ф есси о н ал ьн о й  ко м п етен тн о сти  п ед аго ги чески х  кадров 
через р азл и чн ы е ф о р м ы  (курсы , ц ел евы е курсы , сем и нары , кон ф ерен ц и и , круглы е 
сто л ы  и т .п .)

•  О р ган и зац и я  и зучени я, о б о б щ ен и я  и д и ссем и н ац и и  п ер ед о во го  оп ы та через сетевое 
взаи м од ей стви е . П р о в ед ен и е  откр ы ты х  м ер о п р и яти й  н а базе ш ко лы  по граж данском у , 
п атр и о ти ч еско м у  и д у х о вн о -н р авствен н о м у  восп итани ю .

•  П о д го то в к а  н ау ч н о -м ето д и ч ески х  р ек о м ен д ац и й  по  р азр або тк е  ш к ольн ы х  п рограм м , 
проектов , восп итани я , со ц и ал и зац и и  обучаю щ ихся, п р о гр ам м  вн еурочн ой  
деятел ьн о сти , д о п о л н и тел ьн ы х  о б р азо вател ьн ы х  програм м .
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7. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 
программы воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 
на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают:

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:

—  принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся;

—  принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 
активности;

—  принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 
исследования;

—  принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты;

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации
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обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 
создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 
результатов;

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения:

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает;

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 
метод исследования воспитания и социализации обучающихся.

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 
методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа).

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 
предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 
социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся:

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогичес-кой и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
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Критерии, по которым изучается динамика п р о ц есса  во сп и тан и я  и соц и али зац и и  
об учаю щ ихся.

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравствен-ного развития 
обучающихся) —  у в ел и чен и е зн ач ен и й  вы д ел ен н ы х  п о казател ей  во сп и тан и я  и со ц и ал и зац и и  
о б у ч аю щ и х ся  н а и н тер п р етац и о н -н о м  этап е  по  ср авн ен и ю  с р езу л ьтатам и  кон тр о л ьн о го  
этап а  и ссл ед о ван и я  (д и агн о сти чески й ).

2. Инертность положительной динамики п о др азу м евает  о тсу тстви е х ар актер и сти к  
п о ло ж и тел ьн о й  д и н ам и к и  и в о зм о ж н о е у вел и ч ен и е  о тр и ц а-тел ьн ы х  зн ач ен и й  п оказател ей  
во сп и тан и я  и соц и ал и зац и и  о б у ч аю щ и х ся  н а и н тер п р етац и о н н о м  этап е  по  ср авн ен и ю  с 
р езу л ьтатам и  ко н тр о л ьн о го  этап а  и ссл ед о ван и я  (ди агн о сти чески й );

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся н а  и н тер п р етац и о н н о м  и ко н тр о л ьн о м  
этап ах  и сслед ован и я. П р и  усл о ви и  со о тветстви я  со д ер ж ан и я  сф о р м и р о вавш и х ся  см ы сло вы х  
си стем  у  подростков , в п ед аго ги ческо м  кол л екти ве  и д етск о -р о д и тел ьск и х  отн ош ен и ях  
о б щ еп р и н яты м  м о р альн ы м  н орм ам  у сто й ч и во сть  и ссл ед у ем ы х  п о казател ей  м о ж ет  явл яться  
од н ой  из х ар актер и сти к  п о ло ж и тел ьн о й  д и н ам и к и  п р о ц есса  в о сп и тан и я  и соц и али зац и и  
об учаю щ ихся.

2.4 Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка

Н о р м ати в н о -п р ав о в о й  и д о ку м ен тальн о й  осн овой  П р о гр ам м ы  к о р р екц и о н н о й  р аб оты  
о б у чаю щ и х ся  являю тся:

•  № 2 7 3 -Ф З «О б о б р азо ван и и  в Р о сси й ско й  Ф едераци и »;
•  К о н в ен ц и я  О О Н  о п равах  ребенка;
•  К о н сти ту ц и я  Р о сси й ск о й  ф ед ер ац и и  (С т.1 ,10 ,1 7 ,1 5 ,1 9 ,3 2 ,4 3 ,5 0 ,5 1 ,5 2 );
•  Ф ед ер ал ьн ы й  го су д ар ствен н ы й  о б р азо вател ьн ы й  стан д ар т  о сн овн ого  о бщ его  

о б р азо в ан и я  (далее - С тандарт);
П р о гр ам м а к о р р екц и о н н о й  р аб о ты  н ап р авл ен а  н а коррекц и ю  н ед остатков  п си х и ч еско го  

и (и ли) ф и зи ческо го  р азв и ти я  о б у чаю щ и х ся  с о гр ан и ч ен н ы м и  во зм о ж н о стям и  зд о р о вья , 
п р ео д о лен и е тр у д н о стей  в о сво ен и и  осн о вн о й  о б р азо вател ьн о й  п р о гр ам м ы  осн о вн о го  
об щ его  об разован и я , о казан и е  п о м о щ и  и п о дд ер ж ки  д етям  д ан н о й  категори и .

Д ети  с о гр ан и ч ен н ы м и  во зм о ж н о стям и  - это  дети , и м ею щ и е р азл и чн ы е о ткл о н ен и я  
п си х и ч еско го  и ли  ф и зи ческо го  плана, ко то р ы е о б у сл о вли ваю т  н ар у ш ен и я  об щ его  разви тия , 
не п о зво л яю щ и е д етям  вести  п олн оц ен н ую  ж и зн ь.

В К о н ц еп ц и и  м о д ер н и зац и и  р о сси й ск о го  о б р азо в ан и я  ч етко  о б о зн ачен а  м ы сл ь  о том , 
что  «дети  с о гр ан и ч ен н ы м и  во зм о ж н о стям и  зд о р о вья  д о л ж н ы  об есп еч и ваться  м ед и к о 
со ц и ал ьн ы м  со п р о во ж д ен и ем  и сп ец и ал ьн ы м и  усл о ви ям и  д л я  о б у чен и я  в 
о б щ ео б р азо вател ьн о й  ш ко ле  по  м есту  ж и тельства» . П р аво  р еб ен ка  с огр ан и чен н ы м и  
во зм о ж н о стям и  зд о р о вь я  н а п о лу ч ен и е о б р азо в ан и я  по м есту  ж и тел ьств а  м о ж ет  бы ть 
р еали зо ван о  п утем  ор ган и зац и и  интегрированного обучения их  с н орм альн о  
р азв и ваю щ и м и ся  сверстни кам и .

У сл о ви я  д ля  о б у чен и я  д етей  с О В З в о б щ ео б р азо вател ьн ы х  классах  д о лж н ы  
о б есп еч и ваться  и н д и ви д у ал ьн ы м  п си х о л о го -м ед и ко -п ед аго ги ч ески м  соп ровож д ен и ем .

У чи теля , р аб о таю щ и е с д етьм и  с о со б ы м и  о б р азо вател ьн ы м и  п отреб н остям и , 
п р о во д ят  си стем ати ч еск о е  у гл у б л ен н о е  и зу чен и е о б у ч аю щ и х ся  с ц елью  в ы явл ен и я  их 
и н д и ви д у ал ьн ы х  о со б ен н о стей  и о п р ед ел ен и я  н ап р авл ен и й  р азви ваю щ ей  работы , ф и кси р у ю т 
д и н ам и к у  р азв и ти я  обучаю щ ихся, ведут у ч ет  о сво ен и я  и м и  о б щ ео б р азо вател ьн ы х  програм м .

П р о гр ам м а к о р р екц и о н н о й  р аб о ты  обесп ечи вает:
-  вы явл ен и е и у д о вл етво р ен и е  особ ы х  о б р азо вател ьн ы х  п о тр еб н о стей  о б у чаю щ и х ся  с

о гр ан и чен н ы м и  во зм о ж н о стям и  зд о р о вь я  при  о сво ен и и  и м и  осн о вн о й  образо вател ьн о й
п р о гр ам м ы  и их  дальн ей ш ую  и н тегр ац и ю  в о б р азо вател ьн о м  учреж д ен и и ;
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-  со зд ан и е сп ец и ал ьн ы х  у сл о ви й  восп итани я , о б у чен и я  о б у чаю щ и х ся  с огр ан и чен н ы м и  
во зм о ж н о стям и  зд оровья , б езб ар ьер н о й  среды  ж и зн ед еятел ьн о сти  и учебной  
д еятельн ости ; и сп о л ьзо ван и е  сп ец и ал ьн ы х  у ч еб н ы х  и д и д ак ти ч ески х  пособий ;

-  п р о веден и е гру п п о вы х  и и н д и ви д у ал ьн ы х  ко р р екц и о н н ы х  зан яти й ;
Цель программы коррекционной работы школы -  о р ган и зац и я  р аб о ты  п ед агогов  в 
н ап р авл ен и и  со зд ан и я  о п ти м ал ьн ы х  п си х о л о го -п ед аго ги ч еск и х  у сл о ви й  д ля  об есп еч ен и я 
ко р р екц и и  н ед о статко в  в ф и зи ч еско м  и (и ли) п си х и ч еско м  р азви ти и  о б у чаю щ и х ся  с 
о гр ан и чен н ы м и  во зм о ж н о стям и  зд о р о вья  и о казан и я  п о м о щ и  д етям  это й  катего р и и  в 
о сво ен и и  осн о вн о й  о б р азо вател ьн о й  п р о гр ам м ы  н ач ал ьн о го  о бщ его  образован ия . 
Методические принципы построения образовательного процесса, н ап р авл ен н ы е на 
об есп еч ен и е о сво ен и я  о б у чаю щ и м и ся  с О В З о сн о в н о й  о б р азо вател ьн о й  п рограм м ы , 
вклю чаю т:
-  у си л ен и е  п р акти ч еск о й  н ап р авл ен н о сти  и зучаем ого  м атериала;
-  вы д ел ен и е су щ н о стн ы х  п р и зн ако в  и зу чаем ы х  явлен и й ;
-  о п ору  н а ж и зн ен н ы й  оп ы т обучаю щ егося ;
-  о п ору  н а о б ъ ек ти вн ы е вн у тр ен н и е связи  в со д ер ж ан и и  и зу чаем о го  м атер и ал а  как  в 

р ам ках  о д н о го  предм ета , так  и м еж ду  п редм етам и ;
-  со б л ю ден и е в о п р ед ел ен и и  об ъем а и зу чаем о го  м атер и ал а  п р и н ц и п а н ео б х о д и м о сти  и 

д о статоч н ости ;
Р еал и зац и я  п р о гр ам м ы  о су щ ествл яется  н а о сн ове  сл ед у ю щ и х  п ринципов:

-  комплексности: п ри  со ставл ен и и  п лан а  р аб о ты  по  ко р р екц и и  зд о р о вья  каж дого  
о б у чаю щ его ся  у ч и ты в аю тся  его  м еди ц и н ски е п оказатели ; резу л ьтаты  п си х о л о ги ч еск о й  и 
п ед аго ги ческо й  диагн ости к ;

-  достоверности: о ц ен ка  п р ед п о сы л о к  и п ри чи н  в о зн и каю щ и х  тр у д н о стей  с у ч ето м  
со ц и ал ьн о го  статуса  об учаю щ егося , сем ьи , у сл о ви й  о б у чен и я  и воспитания;

-  гуманистической направленности: о п о р а  н а п о тен ц и ал ьн ы е в о зм о ж н о сти  обучаю щ егося , 
у ч ёт  его и н тер есо в  и п отреб ностей ; со зд ан и е си ту ац и й  у сп ех а  в уч ен и и , об щ ен и и  со 
свер стн и кам и  и взрослы м и;

-  педагогической целесообразности: и н тегр ац и я  у си л и й  п ед аго ги ческо го  к о л л ек ти ва  и 
родителей .

П р о гр ам м а к о р р екц и о н н о й  д еятел ьн о сти  п о зво л яет  оц ен и ть  у си л и я  ко л л ек ти ва  и 
и зм ен ен и я, п р о и зо ш ед ш и е в р азви ти и  об учаю щ егося .

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий

У р о чн ы е
м ер о п р и яти я

В н еу р о ч н ы е
м ер о п р и яти я

В н еш ко л ьн ы е
м ер о п р и яти я

За
да

чи
м

ер
оп

ри
ят

и
й

-  О б щ ер азви ваю щ и е зад ач и  и н д и ви д у ал ьн о  о р и ен ти р о ван н ы х  зан яти й  -  п о вы ш ен и е 
у р о вн я  общ его , сен со р н о го , и н тел лекту ал ьн о го  разви тия , пам яти , вни м ани я, 
ко р р екц и и  зр и тел ьн о -м о то р н ы х  и о п ти к о -п р о стр ан ствен н ы х  н аруш ени й , об щ ей  и 
м елкой  м оторики .

-  Зад ачи  п р ед м етн о й  н ап р авл ен н о сти  -  п о д го то вка  к восп рияти ю  тр у д н ы х  тем  
у ч еб н о й  програм м ы , в о сп о л н ен и е  п робелов  п р ед ш еству ю щ его  о б у чен и я  и т.д.
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-  Р азви ти е  о сн овн ы х С о вер ш ен ство ван и е д ви ж ен и й  и -  К о р р екц и я
м ы сл и тел ьн ы х сен со м о то р н о го  р азви ти я н ар у ш ен и й  в

С
од

ер
ж

ан
ие

 
ко

рр
ек

ц
и

он
н

ы
х 

м
ер

оп
ри

ят
и

й
о п ерац и й К о р р екц и я  отд ел ьн ы х  сторон разви ти и

-  Р азви ти е п си х и ч еско й  д еятел ьн о сти эм о ц и о н ал ьн о -
разл и чн ы х  видов Р асш и р ен и е  п р ед ставл ен и й  об л и ч н о стн о й  сф еры
м ы ш лен и я о кр у ж аю щ ем  м и ре и об огащ ен и е -  Р асш и р ен и е

-  Р асш и р ен и е словаря п р ед ставл ен и й  об
п р ед ставл ен и й  об Р азв и ти е  речи , овлад ен и е о кр у ж аю щ ем  м и ре
о кр у ж аю щ ем  м и ре тех н и к о й  речи и об огащ ен и е
и об огащ ен и е Р азв и ти е  р азл и чн ы х  видов словаря
словаря м ы ш лен и я -  Р азв и ти е  речи,

-  С о вер ш ен ство ван и о вл ад ен и е тех н и ко й
е д ви ж ен и й  и
сенсо м о то р н о го
р азви ти я

речи
-  Р азв и ти е  разл и чн ы х  

видов  м ы ш л ен и я
-  и гровы е ситуации , в н екл ассн ы е зан яти я -  ко н су л ьтац и и

уп раж н ен и я, круж ки  и сп о р ти вн ы е секц и и сп ец и ал и сто в
зад ач и  - и н д и ви д уальн о  о р и ен ти р о ван н ы е -  Л Ф К

-  кор р екц и о н н ы е зан яти я -  п о сещ ен и е
п рием ы  и м етоды  - ку л ьту р н о -м ассо вы е м ер о п р и яти я у ч р еж д ен и й
об у чен и я  - и н д и ви д у ал ьн ая  раб о та д о п о л н и тел ьн о го

-  элем ен ты ш ко льн ы е п разд ни ки о б разован и я
и зотворчества , - экску р си и  и р о л евы е игры -  (тво р ч еск и е  круж ки ,
х о р ео гр аф и и л и тер ату р н ы е вечера сп о р ти вн ы е секц ии )

-  валеоп аузы , со ц и ал ьн ы е п роекты -  поездки ,
3н

м и н уты  отд ы х а суб б отн и ки п утеш ествия ,

Ф
ор

мы
 

ра
бо -  и н д и ви д уальн ая

-  раб о та
ко р р екц и о н н ы е зан яти я  по 
ф орм и р о ван и ю  н авы ков  и гр о во й  и

походы , экску р си и  
-  об щ ен и е с

-  и сп о л ьзо ван и е ко м м у н и кати вн о й  деятельн ости , р о д ствен н и кам и
р азви ваю щ и х по ф о р м и р о ван и ю  со ц и ал ьн о - -  об щ ен и е с д рузьям и
п рограм м
сп ец курсов

-  кон троль 
м еж л и ч н о стн ы х  
в заи м о о тн о ш ен и й

-  д о п о л н и тел ьн ы е 
зад ан и я  и п ом ощ ь 
у ч и теля

ко м м у н и кати вн ы х  н авы ков 
общ ения, по ко р р екц и и  речевого  
разви тия , по разви ти ю  м елкой  
м отори ки , по разви ти ю  общ ей  
м отори ки , по со ц и ал ьн о -б ы то во м у  
обучению , по ф и зи ческом у  
р азви ти ю  и у кр еп л ен и ю  зд оровья , 
по ф о р м и р о ван и ю  навы ков  
п р о стр ан ствен н о й  ори ен тировки , 
по ф о р м и р о ван и ю  и разви тию  
зр и тел ьн о го  восприятия.

Д и агн о сти ч еская -  Н аб л ю д ен и е  и О б сл ед о ван и я -  М ед и ц и н ско е
н ап р авл ен н о сть п ед агоги ческая сп ец и ал и стам и обследован ие,

х ар актер и сти ка (п си холог, логопед , зак л ю ч ен и е
о сн овного м едр або тн и к) п си х о л о го -м ед и ко -
у чителя , п ед аго ги ческо й
о ц ен ка  зо н ы ко м и сси и  (П М П К )
б ли ж ай ш его
р азви ти я
о б у чаю щ его ся
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К о р р екц и о н н ая -  И сп о л ьзо ван и е О рган и зац и я С о б л ю д ен и е  р еж и м а
н ап р авл ен н о сть р азви ваю щ и х ко р р екц и о н н ы х  зан яти й , дня, см ен а

п рограм м и н д и ви д у ал ьн о и н тел лекту ал ьн о й
сп ец курсов. о р и ен ти р о ван н ы х д еятел ьн о сти  на

-  С ти м у ляц и я зан яти й ; эм о ц и о н ал ьн у ю  и
ак ти вн о й  - со б л ю ден и е р еж и м а дня, д ви гательн ую ,
д еятел ьн о сти см ен ы  тр у д а  и отды ха, и зотворчество ,
сам ого п о лн о ц ен н о е питание. хо р ео гр аф и я ,
у ч ащ его ся л ого р и тм и ка, зан яти я  

Л Ф К , о б щ ее разви ти е  
о б учаю щ егося , его  

кругозора , речи , эм о ц и й  
и т.д.

П р о ф и л акти ч еск ая С и стем ати ч ески е С м ен а и н тел лекту ал ьн о й С о ц и ал и зац и я  и
н ап р авл ен н о сть валеоп аузы , д еятел ьн о сти  на и н тегр ац и я  в о б щ ество

м и н уты  отды ха, эм о ц и о н ал ьн у ю  и о б учаю щ егося .
см ен а р еж и м а д ви гател ьн у ю  и т.п ., С ти м у ляц и я  об щ ен и я

тр у д а  и отды ха; ко н такты  со о б учаю щ егося .
со о б щ ен и е сверстни кам и , П о сещ ен и е  зан яти й
у ч ащ ем у ся п ед агогам и в си стем е

важ н ы х д о п о л н и тел ьн о го
о б ъекти вн ы х о б р азо ван и я  по
свед ен и й  об и н тересу  или

окр у ж аю щ ем ф о р м и р о вать  через
м ире, зан яти я  его  интересы .

п р ед у п р еж д ен и е П р о явл ен и е
н егати вн ы х р о д и тел ьско й  л ю б в и  и
тен д ен ц и й р о д и тел ьски х  чувств,

р азви ти я  л и ч н о сти заи н тер есо ван н о сть  
р о д и тел ей  в д елах  

об учаю щ егося .
Р азви ваю щ ая И сп о л ьзо ван и е О р ган и зац и я  часов П о сещ ен и е  у ч р еж д ен и й

н ап р авл ен н о сть уч и телем общ ен и я, гр уп п овы х  и ку льтуры  и и скусства,
элем ен то в и н д и ви д у ал ьн ы х вы езды  на

кор р екц и о н н ы х ко р р екц и о н н ы х  зан яти й , п рироду , п утеш ествия ,
техн ологи й , зан яти я  с п си хологом , ч тен и е  книг, об щ ен и е с
сп ец и ал ьн ы х со б л ю д ен и е  р еж и м а р азн ы м и

п рограм м , д н я (п о  возрасту , по
п р о бл ем н ы х  ф орм р ел и ги о зн ы м  взглядам ,

обучени я, по  о бразу  ж и зн и )
элем ен то в лю дьм и , п о сещ ен и е

ко р р екц и о н н о - сп о р ти вн ы х
разви ваю щ его секций , круж ков  и т.п.

обучения.
О тветствен н ы е за У чи тел я- У ч и тел я-п р ед м етн и к и Р о ди тел и , сем ья

и н д и ви д у ал ьн о п ред м етн и ки Ш ко л ьн ы е раб отн и ки П си х о л о г
ор и ен ти р о ван н ы е Б и б л и о тек ар ь М ед и ц и н ски е

м ер о п р и яти я р аб о тн и к и
П ед аго ги

до п о л н и тел ьн о го
об р азо ван и я
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С пециальны е условия обучения и воспитания обучаю щ ихся с ОВЗ

О со бен н о сть
обу чаю щ его ся

(д и агн оз)

Х ар актер н ы е о со б ен н о сти  р азви ти я  
о б у чаю щ и х ся

Р еко м ен д у ем ы е у сл о ви я  о б у чен и я  и 
во сп и тан и я

яитив

огоксе
чихис
п
йок
кжре
да3
с
ясе
и
щ
юа4 
у б 
О

1) сн и ж ен и е р аб о то сп о со б н о сти ;
2) п о вы ш ен н ая  истощ аем ость;
3) н еу сто й ч и во сть  вни м ани я;

4) более н и зки й  у р о вен ь  разви ти я
восп рияти я;

5) н ед о стато ч н ая  п р о ду к ти вн о сть
п р о и зво л ьн о й  пам яти;

6) о тставан и е в р азви ти и  всех  ф орм  
м ы ш ления;

7) д еф ек ты  зву ко п р о и зн о ш ен и я ;
8) сво ео б р азн о е  п оведени е;
9) б ед н ы й  сло вар н ы й  запас;

10) н и зки й  н авы к  сам окон троля;
11) н езр ел о сть  эм о ц и о н ал ь н о 

волевой  сф еры ;
12) о гр ан и чен н ы й  зап ас  общ и х

свед ен и й  и 
п редставлен и й ;

13) сл аб ая  т ех н и к а  чтения;
14) н еу д о вл етво р и тел ьн ы й  н авы к 

калли граф и и ;
15) тр у д н о сти  в счёте, р еш ен и и  зад ач

1. С о о тветстви е  тем па, о б ъ ем а и 
сл о ж н о сти  у ч еб н о й  п рограм м ы  
р еал ьн ы м  п о зн авател ьн ы м  
в о зм о ж н о стям  обучаю щ егося , 
у р о вн ю  р азви ти я  его ко гн и ти вн о й  
сф еры , ур о вн ю  п одготовлен н ости , 
то  есть  уж е у сво ен н ы м  зн ан и я м  и 
н авы кам .

2. Ц ел ен ап р авл ен н о е  р азви ти е  
о б щ еи н тел л екту альн о й  
д еятел ьн о сти  (ум ен ие осозн авать  
у ч еб н ы е задачи , о р и ен ти р о ваться  
в у слови ях , осм ы сли вать  
и нф орм ац ию ).

3. С о тр у д н и чество  с взрослы м и, 
о казан и е  п ед аго го м  н ео б х о ди м о й  
п о м о щ и  об у чаю щ ем у ся  с у ч ето м  
его  и н д и ви д у ал ьн ы х  проблем .

4. И н д и ви д у альн ая  д о зи р о ван н ая  
п о м о щ ь учен ику , р еш ен и е 
д и агн о сти ч ески х  задач.

5. Р азв и ти е  у  о б у чаю щ его ся  
ч у встви тел ьн о сти  к пом ощ и, 
сп о со б н о сти  во сп р и н и м ать  и 
п р и н и м ать  пом ощ ь.

6. Щ ад ящ и й  р еж и м  работы , 
со б л ю д ен и е  валео л о ги чески х  
треб ован и й .

7. С о здан и е у  н еусп еваю щ его  
у ч ен и к а  ч у вства  защ и щ ен н о сти  и 
эм о ц и о н ал ьн о го  ком ф орта.

8. Л и ч н ая  п о д д ер ж ка  у ч ен и ка
у ч и телям и  ш колы ._________________
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Х ар актер н о  н едоразвити е:
1) п о зн авател ьн ы х  интересов: они  

м ен ьш е и сп ы ты ваю т п о тр еб н о сть  в 
п ознани и , « п росто  не х о тят  н ичего  

знать»;
2) н ед оразви ти е , часто  глубокое, всех  

сто р о н  п си х и ч еско й  деятельн ости ; 
3) м отори ки ;

4) у р о вн я  м о ти ви р о ван н о сти  и 
п отребностей ;

5) всех  ко м п о н ен то в  у стн о й  речи, 
касаю щ и хся 

ф о н ети ко -ф о н ем ати ч еско й  и л ек си к о 
гр ам м ати ч еско й  сторон; во зм ож н ы  

все  ви д ы  реч евы х  н аруш ени й ;
6) м ы сл и тел ьн ы х  процессов , 

м ы ш л ен и я  -  м едл ен н о  ф о рм и рую тся
об о б щ аю щ и е понятия, не 

ф ор м и р у ется  сл о в есн о -л о ги ч еско е  и 
аб стр актн о е м ы ш лен и е; м едлен н о  

р азви вается  словарь  
и гр ам м ати чески й  строй  речи;

7) всех  видов  п р о ду кти вн о й
деятельн ости ;

8) эм о ц и о н ал ьн о -во л ев о й  сф еры ;
9) восп ри яти й , пам яти , вн и м ан и я

1. Р азв и ти е  всех  п си х и ч ески х  
ф у н кц и й  и п озн авател ьн о й

д еятел ьн о сти  в п роцессе восп итани я , 
об учен и я и коррекц и я их  недостатков.

2. Ф о р м и р о ван и е  п р ави л ьн о го
поведения.

3. Т ру д о во е  о б учен и е и п о д го то вка  к 
п о си л ьн ы м  в и д ам  труда.

4. Б ы то в ая  о р и ен ти р о в ка  и 
со ц и ал ьн ая  ад ап тац и я -  как  и тог всей  

работы .
5. К о м п л ек сн ы й  характер  

ко р р екц и о н н ы х  м ер о п р и яти й  
(со вм естн ая  р аб о та  п си хиатра, если  

это  н еобходи м о , п сихолога, п ед аго га  
и родителей ).

6. П о д д ер ж ан и е  сп о ко й н о й  р аб о ч ей  и
д о м аш н ей  о б стан о вки  (с целью  

сн и ж ен и я  см ен ы  эм оци й , тр ев о ги  и 
диском ф орта).

7. И сп о л ьзо ван и е  м етода  отвлечени я , 
п о зво л яю щ его  сн и зи ть  и нтерес к 
аф ф екти вн ы м  ф о р м ам  поведения.
8. П о д д ер ж ан и е  всех  кон тактов  (в 

р ам ках  и н тер еса  и акти вн о сти  сам ого
о бучаю щ егося).

9. С ти м у ли р о ван и е п р о и зво л ьн о й
п си х и ч еско й  активности , 
п о ло ж и тел ьн ы х  эм оций .

10. Р азв и ти е  со х р ан н ы х  сторон  
п си х и ки  и п р ео б лад аю щ и х  интересов, 

ц ел ен ап р авл ен н о й  деятельн ости .
11. П р и м ен ен и е  р азл и чн ы х  м етодов, 
сп о со б ству ю щ и х  разви ти ю  м елкой  

м о то р и ки  и п р о и зво л ьн ы х  д ви ж ен и й  
(ри тм и ка, ги м н асти ка , р у ч н о й  труд , 

спорт, б ы товы е н авы ки )
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1) п о вы ш ен н ая  раздр аж и тел ьн о сть ;
2 ) д ви гател ьн ая  р асто р м о ж ен н о сть  в 

соч етан и и  со сн и ж ен н о й  
раб о то сп о со б н о стью ;

3) п р о явл ен и е о ткл о н ен и й  в х ар актер е  
во  всех  ж и зн ен н ы х  си туац и ях;

4) со ц и ал ьн ая  дезадап тац и я. 
П р о явл ен и я  н евр о п ати и  у 

обучаю щ ихся:
1) п о вы ш ен н ая  н ервная  

ч у встви тел ьн о сть  в 
виде ск ло н н о сти  к п р о явл ен и ям  

аф ф екта, эм о ц и о н ал ьн ы м  
р асстр о й ствам  и бесп окой ствам ;
2 ) н ервн ая  о сл аб л ен н о сть  в виде 
об щ ей  н евы н осли вости , бы строй
уто м л яем о сти  п р и п о вы ш ен н о й  

н ер вн о -п си х и ч еск о й  нагрузке, а такж е 
при  ш ум е, духоте, яр к о м  свете;
3) н ар у ш ен и я  сна, у м ен ьш ен н ая

п о тр еб н о сть  в 
д н евн о м  сне;

4 ) в егето со су д и сты е д и сто н и и  
(го л о вн ы е боли , 

л о ж н ы й  круп, б р о н х и ал ьн ая  астм а, 
п о вы ш ен 

ная п отливость , озноб, сердц еби ен ие); 
5) со м ати ческая  о сл аб л ен н о сть  (О РЗ, 

тон зи л л и ты , б р о н х и ты  и т .п .)
6) диатезы ;

7) п си хом оторн ы е, ко н сти ту ц и о н ал ьн о  
об у сл о влен н ы е н ар у ш ен и я  (энурез, 

ти ки , заи к а 
________________ н ия и др .)________________

1. П р о д о л ж и тел ьн о сть  кор р екц и о н н ы х
зан яти й  с о д н и м  у ч ен и к о м  или  

гру п п о й  не д о л ж н а  п р евы ш ать  20 
минут.

2. В  груп п у  м ож н о  о б ъ ед и н ять  по  3-4 
у ч ен и к а  с од и н ак о вы м и  п р о белам и  в

р азви ти и  и у сво ен и и  ш кольн ой  
п р о гр ам м ы  и ли  сх о д н ы м и  

затр у д н ен и я 
м и  в у ч еб н о й  д еятельн ости .

3. У чёт  во зм о ж н о стей  о б учаю щ егося  
п ри  о р ган и зац и и  кор р екц и о н н ы х

зан яти й : зад ан и е  д о лж н о  леж ать  в зо н е  
у м ер ен н о й  труд н ости , но  бы ть 

доступ ны м .
4. У вели ч ен и е  тр у д н о сти  зад ан и я  
п р о п о р ц и о н ал ьн о  возр астаю щ и м

в о зм о ж н о стям  обучаю щ егося .
5. С о здан и е си туац и и  д о сти ж ен и я  

у сп ех а  н а и н д и ви д у ал ьн о -гр у п п о во м  
зан яти и  в период, ко гд а  о б у чаю щ и й ся

ещ ё не м о ж ет  п о лу ч и ть  х орош ую  
оц ен ку  н а уроке.

6. И сп о л ьзо ван и е  си стем ы  у сл о вн о й  
кач ествен н о -ко л и ч ествен н о й  оц ен ки  

д о сти ж ен и й  обучаю щ егося .
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1) р еч ево е  р азви ти е  не со о тветству ет  
возрасту  говорящ его ;

2) реч евы е о ш и б ки  не явл яю тся  
д иалекти зм ам и , безгр ам о тн о стью  р еч и  и 

вы р аж ен и ем  н езн ан и я  язы ка;
3) н аруш ен и я р еч и  связан ы  с 

о ткл о н ен и ям и  в ф у н кц и о н и р о ван и и  
п си х о ф и зи о л о ги чески х  

м ехан и зм ов  речи;
4) н аруш ен и я р еч и  н осят  у сто й ч и вы й  

характер , сам о сто ятел ьн о  не исчезаю т, а 
закреп ляю тся ;

5) р еч ево е  р азви ти е  тр еб у ет  
о п р ед ел ён н о го  

л о го п ед и ч еск о го  воздействия ;
6) н аруш ен и я реч и  о казы ваю т 

отр и ц ател ьн о е 
вл и ян и е  н а п си х и ч еско е  р азви ти е 

об учаю щ егося

1. О б язател ьн ая  р аб о та  с логопедом .
2. С о здан и е и п одд ер ж ка 

р азви ваю щ его  реч ево го  пространства.
3. С о б л ю д ен и е св о евр ем ен н о й  см ен ы  

тр у д а  и о тд ы х а  (р ассл аб л ен и е 
речевого  аппарата).

4. П о п о л н ен и е  активн ого  и п ассивн ого  
сло вар н о го  запаса.

5. С о тр у дн и чество  с р о д и тел ям и  
о б у чаю щ его ся  (ко н тр о л ь  з а  речью

дом а, вы п о л н ен и е  зад ан и й  логопеда).
6. К о р р ек ти р о в к а  и зак р еп л ен и е  

навы ков  гр ам м ати ч ески  п р ави л ьн о й
реч и  (у п р аж н ен и я  н а со ставл ен и е 

сло во со ч етан и й , предлож ен ий , 
ко р о тки х  текстов).

7. Ф о р м и р о ван и е ад екватн ого  
о тн о ш ен и я  о б учаю щ егося  к реч евом у

н аруш ению .
8. С ти м у ли р о ван и е акти вн о сти  

об у чаю щ его ся  в и сп р авл ен и и  р ечевы х
ош ибок.
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1) осн о вн о е средство  п озн ан и я 
о кр у ж аю щ его  м и ра -  осязан ие, слух,

обоняни е, др. ч у вства  (п ер еж и вает  
свой  м ир в виде звуков , тон ов, 

ри тм ов, интервалов);
2 ) р азви ти е  п си х и ки  и м еет свои  

сп ец и ф и ч ески е  особен н ости ;
3) п роцесс ф о р м и р о ван и я  д ви ж ен и й  

задерж ан ;
4 ) затр у д н ен а  оц ен ка  

п р о стр ан ствен н ы х  п ризн аков  
(м естоп олож ен и е, н ап равлен ие, 
р асстоян и е, п о это м у  тр у д н о сти  

о р и ен ти р о вки  в 
простран стве);

5) тен д ен ц и я  к п о вы ш ен н о м у  
разви ти ю  п ам яти  (п р о явл яется  

су б ъ екти вн о  и объективн о);
6) сво ео б р ази е  вн и м ан и я  (слуховое 

ко н ц ен тр и р о ван н о е вним ание);
7) о б о стр ен н о е  осязан и е -  след стви е

иного ,
чем  у  зрячи х , и сп о л ьзо ван и я  руки  

(п алец
н и к о гд а  не н ау ч и т  слеп ого  видеть, но 

видеть
слеп ой  м о ж ет  своей  рукой);

8) о со б ен н о сти  эм о ц и о н ал ьн о -во л ев о й  
сф еры  

(ч у вство  м алоц ен н ости , 
н еу вер ен н о сти  и слабости , 
п р о ти во р еч и во сть  эм оци й , 

н еад ек ватн о сть  воли;

1. О б есп ечен и е д и ф ф ер ен ц и р о в ан н о го  и 
сп ец и ал и зи р о ван н о го  п о д х о д а  к 

о б у чаю щ ем у ся  (зн ан и е и н д и ви д у ал ьн ы х  
о со б ен н о стей  ф у н кц и о н и р о ван и я  

зр и тел ьн о й  си стем ы  учен ика).
2. П р ави л ьн ая  п ози ц и я у ч ен и к а  (при  

о п оре н а о стато чн о е  зр ен и е  си деть  
об у ч аю щ и й ся  д о л ж ен  н а п ер во й  п арте в 
средн ем  ряду , п ри  оп оре н а о сязан и е и 

слух  за  л ю б о й  партой).
3. О х р ан а  и ги ги ен а  зр ен и я  

(п о вы ш ен н ая  об щ ая о свещ ен н о сть  (не 
м енее 1000 лю кс), о свещ ен и е на 

р аб о ч ем  м есте (не м енее 4 0 0 -5 0 0  лю кс); 
д ля

об учаю щ и хся, страдаю щ и х  
свето б о язн ью , у стан о ви ть  

светозатем н и тели , р асп о л о ж и ть  раб оч ее  
м есто, о гр ан и чи вая  п о п адан и е п рям ого  
света; огр ан и чен и е врем ен и  зр и тел ьн о й  

работы , н еп р ер ы вн ая  зр и тел ьн ая  
н агр у зка  не д о лж н а  п р евы ш ать  1 5 -2 0  

м и н ут у  сл аб о ви д ящ и х  у ч ен и к о в  и 10
20 м и н ут д ля  у ч ен и ко в  с гл у бо ки м  

н ар у ш ен и ем  зрен и я; р ассто ян и е  от  глаз 
у ч ен и к а  д о  р аб о ч ей  п о вер х н о сти  д о лж н о  
бы ть  не м енее 30 см; р аб о тать  с оп орой  

н а о сязан и е и ли  слух.
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9) и н д и ви д у ал ьн ы е о со б ен н о сти  
р або то сп о со б н о сти , у том ляем ости , 

ск о р о сти  у св о ен и я  и н ф о р м ац и и  (зави си т  
от х ар ак тер а  п ораж ен и я зр ен и я , л и ч н ы х  
особен н остей , степ ен и  деф екта), отсю д а 

огр ан и чен и е во зм о ж н о сти  зан и м аться  
н еко то р ы м  ви д ам и  деятельн ости ;

10) об ед н ён н о сть  оп ы та о б у чаю щ и х ся  и 
о тсутстви е з а  сл о во м  ко н кр етн ы х  

п редставлен и й , т а к  как  зн ак о м ств о  с 
о б ъ ектам и  вн еш н его  м и р а  ли ш ь 

ф о рм альн о-словесн ое ;
11) о со б ен н о сти  общ ения: м н оги е 

об учаю щ и еся  не у м ею т о б щ аться  в
диалоге , т а к  как  они  не слуш аю т 

собеседника.
12) н и зки й  тем п  ч тен и я  и письм а;

13) б ы стр ы й  счёт, зн ан и е  б ольш и х
стихов, 

у м ен и е  петь, н аходчи вость ;
14) страх, в ы зван н ы й  н еи звестн ы м  и не 
п о зн ан н ы м  в м и ре зр яч и х  (н уж д аю тся  в 

сп ец и ал ьн о й  о р и ен ти р о вки  и 
 зн ако м стве)_______________

7. П р и  раб о те  с оп о р о й  н а зр ен и е  зап и си  
н а д о ске  д о лж н ы  бы ть н асы щ ен н ы м и  и 

кон трастны м и , буквы  круп н ы м и, в 
н еко то р ы х  сл у ч аях  он и  д олж н ы  

д у бл и р о ваться  р азд ато ч н ы м  м атериалом .
8. С о здан и е б лагоп ри ятн ого  

п си х о л о ги ч еск о го  кл и м ата  в коллективе, 
у си л ен и е  п едаго ги ческо го  р у ко во д ства  
п о вед ен и ем  не то л ьк о  об учаю щ егося  с 

н ар у ш ен и ем  зрен и я, но и всех  
окр у ж аю щ и х  лю дей , вклю чая п едагогов  

разн о го  проф иля.
9. В заи м о д ей ств и е  у ч и тел я  п си хологом , 

о ф тал ьм о л о го м  и родителям и .
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1) н али чи е 
откл о н яю щ его ся  

о т  н орм ы  
п оведени я;

2 ) и м ею щ и еся  
н ар у ш ен и я  
п о веден и я

тр у д н о  
и сп р авл яю тся  и 
корри ги рую тся;
3) частая  см ен а 

состояния,
эм оци й ; 

ме 4 ) слабое 
р азви ти е  си лы
ых  воли;

5) об у чаю щ и еся  
лу особен н о  
опн у ж д аю тся  в 

и н д и ви д у ал ьн о м  
п одход е со 

-н сторон ы  
нвзрослы х и 
ал  вни м ан и и  
цико л л екти ва  
сосверстн и ков

1. О су щ ествл ен и е еж ед н евн ого , п о сто ян н о го  ко н тр о л я  как  
родителей , так  и п едагогов , н ап р авл ен н о го  н а ф о р м и р о ван и е у 

о б у чаю щ и х ся  сам о сто ятел ьн о сти , д и сц и п л и н и р о ван н о сти .
2. Т ер п ен и е со сто р о н ы  взрослого , со х р ан ен и е сп о ко й н о го  то н а  
п ри  об щ ен и и  с об у чаю щ и м ся  (не п о зво л ять  кричать , оско р бл ять  

об учаю щ егося , д о б и в аться  его доверия).
3. В заи м о со тр у д н и ч ество  у ч и теля  и р о д и тел ей  в п роцессе 

о б у чен и я  (следи ть, не о б р азо вал ся  ли  како й -н и б у д ь  п р о бел  в 
зн ан и ях , не п ер ех о д и ть  к и зучени ю  н о вого  м атери ала, не бояться  

о стави ть  о б у чаю щ его ся  н а вто р о й  год, п о ка  он  не у сво и л
п ройден н ое).

4. У кр еп л ен и е  ф и зи ческо го  и п си х и ч еско го  зд о р о вья  
об учаю щ егося .

5. Р азв и ти е  об щ его  кр у го зо р а  о б у чаю щ его ся  (п о сещ ать  театры , 
цирк, вы ставки , кон ц ерты , п утеш ествовать , в ы езж ать  н а природу).

6. С во евр ем ен н о е оп р ед ел ен и е х ар ак тер а  н ар у ш ен и й  
об учаю щ егося , п ои ск  эф ф екти в н ы х  путей  пом ощ и.

7. Ч ётко е  со б л ю ден и е р еж и м а д н я (п р ави льн о е  ч ер ед о ван и е 
п ер и о до в  тр у д а  и отды ха).

8. Р и тм и ч н ы й  п овтор  оп р ед ел ён н ы х  д ей стви й , ч то  п р и в о д и т  к 
зак р еп л ен и ю  у сл о в н о -р еф л ек то р н о й  связи  и ф о рм и рован и ю  

ж елател ьн о го  стереотипа.
9. З ап о л н ен и е  всего  сво б о дн о го  вр ем ен и  зар ан ее  

сп л ан и р о ван н ы м и  м ер о п р и яти ям и  (ввиду  о тсу тстви я  ум ен и й  
о р ган и зо вы вать  своё сво б о дн о е  врем я), п лан и р о ван и е  д н я

п ом и нутн о .
10. Ф о р м и р о ван и е  со ц и ал ьн о  п р и ем л ем ы х  ф орм  п о веден и я  и 

тр у д о вы х  навы ков.
11. Ч ётки е  и ко р о тки е и нструкц ии , ко н тр о л ь  вы п о л н ен и я  зад ан и й  

(у сло ж н ять  зад ан и я  по  х о д у  ко р р екц и о н н ы х  м еропри яти й ).
12. Ч ер ед о ван и е  р азл и чн ы х  видов  д еятел ьн о сти  (ввиду  м алой  

п р и вл ек ател ьн о сти  д л я  так и х  о б у чаю щ и х ся  и н тел лекту ал ьн о го  
тр у д а  его н ео б х о ди м о  ч ер ед о вать  с тр у д о во й  или  х у д о ж ествен н о й

деятел ьн о стью ).
13. О б щ ествен н о  зн ач и м ы й  х ар актер  д еятел ьн о сти , которая  

д о л ж н а  зан и м ать  больш ую  часть  врем ени , что  п о зво л яет  сн и зить  
п р и стр асти е  эти х  о б у чаю щ и х ся  к разруш ен ию .

_______14. О б ъ ед и н ен и е  о б у чаю щ и х ся  в гр у п п ы  и коллектив ._______
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Р езу л ьтато м  к о р р екц и и  р азви ти я  о б у чаю щ и х ся  с О В З м о ж ет  сч и таться  не сто л ько  усп еш н о е
о своен и е им и  осн о вн о й  о б р азо вател ьн о й  п рограм м ы , ск о лько  освоен и е ж и зн ен н о  зн ач и м ы х
ком петенций :
-  р азви ти е  ад екватн ы х  п р ед ставл ен и й  о со б ствен н ы х  во зм о ж н о стях  и огран и чен и ях , о н асущ н о  

н ео б х о д и м о м  ж и зн ео б есп еч ен и и , сп о со б н о сти  вступ ать  в ко м м у н и кац и ю  со в зр о сл ы м и  по 
в о п р о сам  м еди ц и н ск о го  со п р о во ж д ен и я  и со зд ан и ю  сп ец и ал ьн ы х  у сл о в и й  для п реб ы ван и я в 
ш коле, сво и х  н уж дах  и п р авах  в о р ган и зац и и  обучения;

-  о вл ад ен и е со ц и ал ьн о -б ы то вы м и  ум ен и ям и , и сп о л ьзу ем ы м и  в п овсед н евн о й  ж изни;
-  о вл ад ен и е н авы кам и  ком м уни каци и ;
-  д и ф ф ер ен ц и ац и я  и о см ы слен и е кар ти н ы  м и ра и ее вр ем ен н о -п р о стр ан ствен н о й  о рган и зац ии ;
-  о см ы слен и е своего  со ц и ал ьн о го  окр у ж ен и я  и освоен и е со о тветству ю щ и х  возрасту  си стем ы  

ц ен н о стей  и со ц и ал ьн ы х  ролей.

П ланируем ы е результаты  коррекционной работы

Ж и зн ен н о  зн ач и м ы е 
ко м п етен ц и и

Т р еб о ван и я  к р езу л ьтатам

Р азв и ти е  ад екватн ы х  
п р ед ставл ен и й  о со б ствен н ы х  

во зм о ж н о стях  и о гран и чени ях , 
о н асущ но н ео б х о ди м о м  

ж и зн еоб есп ечен и и , 
сп о со б н о сти  всту п ать  в 

ком м ун и кац и ю  со 
в зр о сл ы м и  по во п р о сам  

м ед и ц и н ск о го  со п р о во ж д ен и я  и 
создан и ю  сп ец и ал ьн ы х  у сл о ви й  
для  п р еб ы ван и я  в ш коле, свои х  
н уж д ах  и п р авах  в о рган и зац и и  

об учен и я

У м ен и е  ад екватн о  о ц ен и вать  свои  силы , п они м ать, что  
м ож но  и ч его  нельзя.

У м ен и е  п о льзоваться  л и ч н ы м и  ад ап ти вн ы м и  
ср ед ствам и  в р азн ы х  ситуациях .

П о н и м ан и е  того , ч то  п о ж ал о ваться  и п о п роси ть  о 
п о м о щ и  при  п роблем ах  в ж и зн ео б есп еч ен и и  -  это  

н орм альн о  и необходим о.
У м ен и е  ад екватн о  вы б р ать  взр о сл о го  и о б рати ться  к 

нем у  за  п ом ощ ью , то ч н о  о п и сать  возни кш ую  проблем у, 
им еть  д о стато ч н ы й  зап ас  

ф раз и оп ределений .
Г о то в н о сть  вы д елять  си туац и и , ко гд а  тр еб у ется  

п р и вл еч ен и е родителей , у м ен и е  о б ъ ясн ять  учителю  
(р або тн и ку  ш ко лы ) н ео б х о ди м о сть  

связаться  с сем ьей.
У м ен и е  о б рати ться  к в зр о сл ы м  п ри  затр у д н ен и ях  в 

у ч еб н о м  п роцессе, сф о р м у ли р о вать  зап р о с  о 
сп ец и ал ьн о й  п ом ощ и
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О вл ад ен и е  со ц и ал ьн о 
б ы то вы м и  у м ени ям и , 

и сп о л ьзу ем ы м и  в п овсед н евн о й  
ж и зн и

С тр ем л ен и е к сам о сто ятел ьн о сти  и н езави си м о сти  в 
бы ту  и п о м о щ и  д р у ги м  л ю д я м  в быту. 

О вл ад ен и е  н авы кам и  сам ооб служ и ван и я: д о м а  и в
ш коле.

У м ен и е  вкл ю чаться  в р азн о о б р азн ы е п о всед н евн ы е
дела.

У м ен и е  п ри н и м ать  п о си л ьн о е  участи е, брать  н а  себя 
о тветствен н о сть  в каки х -то  об ластях  д о м аш н ей  ж изни. 

П р ед став л ен и я  об у стр о й ств е  ш к о льн о й  ж изни. 
У м ен и е  о р и ен ти р о ваться  в п р о стр ан стве  ш колы , в 

р асп и сан и и  занятий .
Г о то в н о сть  п оп роси ть  о п ом о щ и  в сл у ч ае  затруд н ен и й . 
Г о то в н о сть  вклю чаться  в р азн о о б р азн ы е п о всед н евн ы е 
ш к о л ьн ы е д ел а  и п рин и м ать  в н их  п о си л ьн о е  участие, 

брать  н а  себя  ответственн ость .
П о н и м ан и е  зн ач ен и я  п р азд н и ка  д о м а  и в ш коле, того, 

что  п р азд н и ки  б ы ваю т разны м и . 
С тр ем л ен и е п о рад овать  близких. 

С тр ем л ен и е у ч аство вать  в п о дго то вке  и п роведен и и  
п р азд н и ка

О вл ад ен и е  н авы кам и  
ко м м у н и кац и и

У м ен и е  реш ать  ак ту ал ьн ы е ж и зн ен н ы е задачи , 
и сп ользуя  ко м м у н и кац и ю  как  средство  д ости ж ен и я 

цели  (вербальную , н евербальную ).
У м ен и е  начать  и п одд ерж ать  разговор , зад ать  вопрос, 

вы р ази ть  сво и  н ам ерен ия, п росьбу, пож елание, 
оп асени я, зав ер ш и ть  разговор .

У м ен и е  кор р ектн о  вы р ази ть  отказ и недовольство , 
б лагодарн ость , со ч у встви е  и т.д.

У м ен и е  п олучать  и у то ч н ять  и н ф орм ац и ю  от 
собеседника .

О сво ен и е ку л ьту р н ы х  ф орм  в ы р аж ен и я  свои х  чувств. 
Р асш и р ен и е  круга си туац и й , в которы х  о б учаю щ и й ся 

м ож ет и сп о л ьзо вать  ком м ун и кац и ю  как  средство  
д о сти ж ен и я  цели.

У м ен и е  п ередать  сво и  вп ечатлен и я , соображ ен ия , 
у м о закл ю ч ен и я  так , ч то бы  бы ть п о н яты м  д руги м  

человеком .
У м ен и е  п р и н и м ать  и вклю чать  в свой  л и ч н ы й  оп ы т 

ж и зн ен н ы й  оп ы т д р у ги х  лю дей.
У м ен и е  д ел и ться  сво и м и  восп ом и н ан и ям и , 

вп ечатлен и ям и  и п лан ам и  с д р у ги м и  л ю дьм и
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Д и ф ф ер ен ц и ац и я  и осм ы слени е 
кар ти н ы  м и ра и её в р ем ен н о 

п р о стр ан ствен н о й  
орган и зац и и

А д ек ватн о сть  бы то во го  п о веден и я  о б у чаю щ его ся  с 
то ч ки  зр ен и я  о п асн о сти /б езо п асн о сти  и для  себя, и для 
окруж аю щ и х; со х р ан н о сти  окр у ж аю щ ей  п р ед м етн о й  и 

п р и р о д н о й  среды .
И сп о л ьзо ван и е  вещ ей  в со о тветстви и  с их  ф ун кц иям и , 
п р и н яты м  п о р яд ко м  и х ар ак тер о м  н ал и чн о й  ситуации. 

Р асш и р ен и е  и н ако п л ен и е зн ако м ы х  и разн о о б р азн о  
осво ен н ы х  м ест  за  п р ед ел ам и  д о м а  и ш колы : двор, дача, 

лес, парк, речка , го р о д ски е и заго р о д н ы е 
до сто п р и м еч ател ьн о сти  и др.

А к ти вн о сть  во в заи м о д ей стви и  с м иром , п о н и м ан и е 
со б ствен н о й  р езультати вн ости .

Н ак о п л ен и е  о п ы та о своен и я н о во го  п ри  п ом ощ и  
экску р си й  и п утеш ествий .

У м ен и е  н акап л и вать  л и ч н ы е вп ечатлен и я , связан н ы е с 
яв л ен и ям и  о кр у ж аю щ его  м ира, у п о р яд о ч и вать  их  во 

врем ен и  и простран стве.
У м ен и е  у стан авл и вать  в заи м о связь  п о р яд ка  п р и р о д н о го  

и у кл ад а  со б ствен н о й  ж и зн и  в сем ье и в ш коле, вести  
себя в бы ту  со о б р азн о  это м у  п они м ани ю . 

У м ен и е  у стан авл и вать  взаи м о связь  п оряд ка 
о б щ ествен н о го  и у кл ад а  со б ствен н о й  ж и зн и  в сем ье и в 

ш коле, со о тветство вать  это м у  порядку. 
П р о гр есс  в р азви ти и  л ю бо зн ател ьн о сти , 

н аб лю д ательн ости , сп о со б н о сти  зам еч ать  новое, 
зад ав ать  вопросы , вкл ю чаться  в совм естн ую  со 

в зр о сл ы м  и ссл ед о вательск у ю  д еятельн ость .
О см ы сл ен и е своего  

со ц и ал ьн о го  окр у ж ен и я  и 
освоен и е со о тветству ю щ и х  

возрасту  си стем ы  ц ен н о стей  и 
со ц и ал ьн ы х  ролей

У м ен и е  ад екватн о  и сп о л ьзо вать  п р и н яты е в о круж ен и и  
об у чаю щ его ся  со ц и ал ьн ы е ритуалы .

У м ен и е  кор р ектн о  вы р ази ть  свои  чувства , отказ, 
н едовольство , б лаго дар н о сть , сочувствие , нам ерен ие, 

п росьбу , опасение.
Зн ан и е  п рави л  п о веден и я  в р азн ы х  со ц и ал ьн ы х  

си ту ац и ях  с л ю д ьм и  р азн о го  статуса.
У м ен и е  п ро явл ять  и ни ц иативу , кор р ектн о  

у стан авл и в ать  и огр ан и чи вать  контакт.
У м ен и е  не бы ть  н азо й л и вы м  в свои х  п ро сьбах  и 
тр еб о ван и ях , бы ть б лаго д ар н ы м  за  п р о явл ен и е 

вн и м ан и я  и о казан и е пом ощ и.
У м ен и е  п р и м ен ять  ф о р м ы  в ы р аж ен и я  свои х  чувств  

со о тветствен н о  си ту ац и и  со ц и ал ьн о го  контакта. 
Р асш и р ен и е  круга о сво ен н ы х  со ц и ал ьн ы х  контактов.
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Содержание мониторинга 
динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся 
с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ

К р и тер и и  и п оказатели

У р о вн и  
(о тм ечаю тся  и н д и ви д у ал ьн о  

д л я  каж д о го  у ч ащ его ся)
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Д и ф ф ер ен ц и ац и я  и о см ы слен и е кар ти н ы  мира:
-  и н тер есу ется  о кр у ж аю щ и м  м и р о м  п рироды , 

культуры , зам еч ает  новое, зад аёт  вопросы
-  вкл ю чается  в совм естн ую  со взрослы м  

и ссл ед о вательску ю  д еятел ьн о сть
-  ад екватн о  вед ёт  себя  в б ы ту  с то ч ки  зр ен и я  

о п асн о сти /б езо п асн о сти  и д ля  себя, и для 
о круж аю щ и х

-  и сп о л ьзу ет  вещ и  в со о тветстви и  с их  ф ун кц иям и , 
п р и н яты м  п о р яд ко м  и х ар актер о м  н ал и чн о й  
си туац и и

О вл ад ен и е н авы кам и  ком м уни каци и :
-  р еаги р у ет  н а об ращ ен н ую  реч ь  и п росьбы
-  п о н и м ает  и ад ек ватн о  р еаги р у ет  н а реч ь  

о круж аю щ и х
-  начин ает , п о д д ер ж и вает  и зав ер ш ает  р азговор
-  ко р р ектн о  в ы р аж ает  отказ и недовольство , 

б лагодарн ость , со ч у встви е  и т.д.
-  п ер ед аёт  свои  вп ечатлен и я , соображ ен ия , 

у м о закл ю ч ен и я  так , ч то бы  бы ть  п о н яты м  д р у ги м  
человеком .

-  д ел и тся  свои м и  во сп о м и н ан и ям и , в п ечатлен и ям и  и 
п лан ам и  с д р у ги м и  л ю дьм и

-  сл ы ш и т свои  р еч евы е о ш и б ки  и старается  их 
и сп равлять

-  зам еч ает  о ш и б ки  в реч и  од н о классн и ко в
О см ы сл ен и е своего  со ц и ал ьн о го  окруж ения:

-  д о б р о ж ел ател ен  и сд ер ж ан  в о тн о ш ен и ях  с 
о д н о к лассн и кам и

-  у в аж и тел ьн о  о тн о си тся  к в зр о сл ы м  (учи телям , 
р од и телям , т .д .)

-  д о стато ч н о  л егко  у стан авл и в ает  ко н такты  и 
в заи м о о тн о ш ен и я

-  со б л ю д ает  п р ави л а  п о веден и я  в ш коле
-  м оти в  д ей стви й  -  не то л ьк о  «хочу», но  и «надо»
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-  п р и н и м ает  и л ю б и т  себя
-  ч у вству ет  себя  ко м ф о р тн о  с л ю б ы м и  лю дьм и  

л ю бо го  возраста, с о д н о к лассн и кам и
П о след о вател ьн о е  ф о р м и р о ван и е  п ро и зво л ьн ы х  

п роцессов:
-  у м еет  к о н ц ен тр и р о вать  вни м ани е,
-  м о ж ет  у д ер ж и вать  н а ч ем -л и б о  свое вн и м ан и е
-  и сп о л ьзу ет  р азл и ч н ы е п р и ем ы  зап о м и н ан и я
-  у ч и тся  п р о ду м ы вать  и п лан и р о вать  свои  д ей стви я
-  сп о со б ен  к сам о р егу л яц и и  и ад екватн о й  сам о о ц ен ки  

свои х  поступ ков
-  у п р ав л яет  свои м и  эм о ц и ям и , поведени ем , 

дей стви ям и
-  д о в о д и т  д о  ко н ц а н ачатое д ело
-  зн ает  ц ель  свои х  д ей стви й  и поступ ков
-  старается  в ы п о л н ять  все зад ан и я  и п р о сьбы  учителя .

III. Организационный раздел

3.1. Учебный план основного общего образования
У ч еб н ы й  п лан  д л я  5 -9 классов  р азр аб о тан  н а о сн о ве  сл ед у ю щ и х  докум ентов :
1. Зако н а  Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и  «О б о б р азо ван и и  в Р о сси й ско й  Ф ед ерац и и »  №  2 7 3 -Ф З от 

29 .1 2 .2 0 1 2  г. (с у ч ето м  и зм ен ен и й , вн есен н ы х  Ф ед ер ал ьн ы м  зак о н о м  от  0 3 .02 .2014  г. №  11-Ф З, 15- 
Ф З).

2. Закон  «О б о б р азо ван и и  в Р есп у б л и ке  Т атарстан».
3. Закон  Р Т  «О  го су д ар ствен н ы х  язы ках  Р есп у б л и ки  Т атар стан  и др у ги х  язы ках  в

Р есп у б л и ке  Т атарстан » .
4. П р и каз М и н и стер ств а  о б р азо ван и я  и н ауки  Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и  (М и н обрн ауки

Р о сси и ) от  30 авгу ста  2013 г. N  1015 г. М о ск ва  "О б у тв ер ж д ен и и  П о р я д к а  о р ган и зац и и  и
о су щ ествл ен и я  о б р азо вател ьн о й  д еятел ьн о сти  по  о сн о вн ы м  о б щ ео б р азо вател ьн ы м  п р о гр ам м ам  - 
о б р азо вател ьн ы м  п р о гр ам м ам  н ач ал ьн о го  общ его , о сн о вн о го  об щ его  и ср едн его  общ его  
образован ия".

5. С ан и тар н о  -  эп и д ем и о л о ги ч еск и е  п р ави л а и н орм ати вы . П о стан о вл ен и е  Г л авн о го  
го су д ар ствен н о го  сан и тар н о го  врача Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и  от  29 д екабр я  2010  г. N  189 г. М о ск ва  
"О б у тв ер ж д ен и и  С ан П и Н  2 .4 .2 .2 8 2 1 -1 0  "С ан и тар н о -эп и д ем и о л о ги чески е тр еб о в ан и я  к у сл о ви ям  
и орган и зац и и  об у чен и я  в о б щ ео б р азо вател ьн ы х  у ч реж д ен и ях"" , зар еги стр и р о в ан н ы е в М и н ю сте  
Р о сси и  03 .03 .2011 г., р еги стр ац и о н н ы й  ном ер  19993.

6. Ф ед ер ал ьн ы й  го су д ар ствен н ы й  о б р азо вател ьн ы й  стан д ар т  осн о вн о го  общ его  
образован ия . У твер ж д ен ы м  п р и к азо м  М О и Н  Р Ф  от 17 .12 .2010 № 1897.

7. П и сьм о  М О и Н  Р Т  от  2 3 .06 .2012  г. № 769 9 /1 2  «О б  у ч еб н ы х  п лан ах  д ля  1-1Х классов  ш кол  
Р есп у б л и ки  Т атарстан , р еали зу ю щ и х  осн о вн ы е о б р азо вател ьн ы е п р о гр ам м ы  н ач ал ьн о го  о бщ его  и 
о сн о вн о го  об щ его  о б р азо ван и я  в со о тветстви и  с Ф Г О С  об щ его  о б разован и я»

8. П и сьм о  М О и Н  Р Т  от  0 8 .07 .2014  № 1 1 0 0 5 /1 4  «О б  у ч еб н ы х  п лан ах  в 2014-2 0 1 5  у ч еб н о м  
году».

У ч еб н ы й  п лан  М Б О У  « Б о л ь ш еш и н ар с к ая  С О Ш » о п р ед ел я е т  о б щ и е р ам к и  о тб о р а  
со д ер ж ан и я  о сн о в н о го  о б щ его  о б р азо в ан и я , р а зр а б о т к и  т р еб о в ан и й  к его  у св о ен и ю  и 
о р ган и зац и и  о б р азо в ат ел ь н о го  п р о ц есса , а так ж е  в ы с ту п а ет  в к ач еств е  о д н о го  из о сн о в н ы х  
м ех ан и зм о в  его  р еал и зац и и .
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У ч еб н ы й  план :
—  ф и к си р у ет  м ак си м ал ь н ы й  о б ъ ём  у ч еб н о й  н агр у зк и  о б у ч аю щ и х ся ;
—  о п р ед ел я е т  п ер еч ен ь  у ч еб н ы х  п р ед м ето в , ку р со в , н ап р ав л ен и й  в н еу р о ч н о й  

д ея т е л ь н о ст и  и вр ем я , о тв о д и м о е  н а  и х  о св о ен и е  и о р ган и зац и ю ;
—  р ас п р е д е л я ет  у ч еб н ы е  п р ед м еты , ку р сы  и н ап р ав л ен и я  в н е у р о ч н о й  д ея т е л ь н о ст и  по 

к л ассам  и у ч еб н ы м  годам .
У ч еб н ы й  п лан  со с то и т  из д в у х  ч астей : о б я зате л ьн о й  ч асти  и ч асти , ф о р м и р у ем о й  

у ч а с т н и к а м и  о б р азо в ат ел ь н о го  п р о ц есса , в к л ю ч аю щ ей  в н е у р о ч н у ю  д еятел ьн о сть .
О б я за т ел ь н ая  ч асть  у ч еб н о го  п л ан а  о п р е д е л я е т  со став  у ч еб н ы х  п р ед м ето в  о б язате л ьн ы х  

п р ед м етн ы х  о б л а сте й  р еа л и зу ю щ и х  о сн о в н у ю  о б р азо в ател ь н у ю  п р о гр ам м у  о сн о в н о го  о б щ его  
о б р азо в ан и я , и у ч еб н о е  врем я , о тв о д и м о е  н а их  и зу ч ен и е  по  к л ассам  (го д ам ) о б у ч ен и я .

Ч а ст ь  у ч еб н о го  п лан а , ф о р м и р у ем ая  у ч аст н и к ам и  о б р азо в ат ел ь н о го  п р о ц есса , о п р ед ел я е т  
со д ер ж ан и е  о б р азо в ан и я , о б есп еч и в а ю щ его  р еа л и за ц и ю  и н т е р есо в  и п о тр еб н о с тей  
о б у ч аю щ и х ся , и х  р о д и те л ей  (зак о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й ).

В р ем я , о тв о д и м о е  н а д ан н у ю  ч асть  у ч еб н о го  п лан а, м о ж ет  б ы ть  и сп о л ьзо в ан о  на:
—  у в ел и ч ен и е  у ч еб н ы х  часов , п р ед у см о т р е н н ы х  н а и зу ч ен и е  о тд ел ьн ы х  п р ед м ето в  

о б я зате л ьн о й  ч асти ;
—  в в е д е н и е  сп ец и ал ьн о  р азр а б о т а н н ы х  у ч еб н ы х  ку р со в , о б есп еч и в а ю щ и х  и н те р есы  и 

п о тр еб н о с ти  у ч аст н и к о в  о б р азо в ат ел ь н о го  п р о ц есса ;
—  вн еу р о ч н у ю  д еятел ьн о сть .

Ч асть  у ч еб н о го  плана, ф о р м и р у ем ая  у ч астн и кам и  о б р азо вател ьн о го  п р о ц есса  р асп р ед елен ы  
сл ед у ю щ и м  образом :_____________________________________________________________________________________

-^Классы
Предмет- " - ^

5 6 7 8 9 Итого Обоснование введения 
в учебный план

Р у сск и й  язы к 1,5 1 2 2 6,5 о вл ад ен и е р у сски м  
язы к о м  в объем е 
го су д ар ствен н о го  
стандарта;
р азви ти е  у  ш кольн и ков  
всех  видов  р еч ево й  
д еятельн ости ; 
р азви ти е  ц ен н остн ы х  
о тн о ш ен и й  к м и ровой  
культуре;
п р и о б щ ен и е к культуре
р у сско го  народа;
во сп и тан и е
то л ер ан тн о сти ,
н ац и о н ал ьн о го
сам осозн ан и я,
этн и ч еск о й  культуры .

О сн о вы  д у х о вн о 
н равствен н ой  

ку л ьту р ы  н ародов  
Р о сси и

0,5 0,5 р азви ти е  п р ед ставл ен и й  
м л ад ш его  п о д р о стка  о 
зн ач ен и и  н р авствен н ы х  
н о р м  и ц ен н о стей  для  
д о сто й н о й  ж и зн и  
л и чн ости , сем ьи, 
общ ества; 
о б о бщ ен и е зн ан ий , 
п о н яти й  и
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п р ед ставл ен и й  о 
д у х о вн о й  культуре и 
м орали , п о лу ч ен н ы х  
о б у чаю щ и м и ся  в 
н ач ал ьн о й  ш коле, и 
ф о р м и р о ван и е у  них 
ц ен н о стн о -см ы сл о вы х  
м и р о во ззр ен чески х  
основ, о б есп еч и ваю щ и х  
ц ел о стн о е  во сп р и яти е  
о теч ествен н о й  и стори и

У ч еб н ы й  п лан  9 класса  со д ер ж и т м ехан изм ы , п о зво л яю щ и е со зд ать  в о зм о ж н о сти  для:
- вы б о р а  у ч ащ и м и ся  н аи более  зн ач и м ы х  элем ен то в  со д ер ж ан и я  о б р азо ван и я  и ф о р м  уч еб н ой  

д еятельн ости ;
- ч асти чн о го  о б н о вл ен и я  со д ер ж ан и я  о б р азо ван и я  за  сч ет  электи вн ы х  курсов;
- у си л ен и я  в со д ер ж ан и и  об р азо ван и я  д еятел ьн о стн о го  ком п он ен та, п р акти ч еск о й  ори ен тац ии ;
- вы б о р а  вы п у ск н и кам и  осн о вн о й  ш колы  п р о ф и л я  д л я  д ал ьн ей ш его  о б у чен и я  в средн ей  ш коле.

У ч еб н ы й  п лан  в п р ед п р о ф и л ьн о м  классе  со зд ает  у сл о ви я  д л я  р еал и зац и и  о сн овн ы х
н ап р авл ен и й  м о д ер н и зац и и  образован ия: л и ч н о стн о й  о р и ен тац и и  со д ер ж ан и я  об р азо ван и я  и его 
об н овлен и я, н о р м ал и зац и и  у ч еб н о й  н агр у зки  у чащ и хся , ее и нд и ви д уали зац и и . В  9 классе  часы  
ко м п о н ен та  о б р азо вател ьн о го  у ч р еж д ен и я  о твед ен ы  н а орган и зац и ю  п р ед п р о ф и л ьн о й  п о дготовки  
учащ и хся .

В н е у р о ч н ая  д е я т е л ь н о с т ь  в со о т в ет с т в и и  с т р еб о в ан и я м и  С т ан д а р т а  о р ган и зу ет ся  по  
о сн о в н ы м  н а п р ав л ен и я м  р азв и т и я  л и ч н о ст и  (д у х о в н о -н р а в с т в е н н о е , со ц и ал ьн о е , 
о б щ еи н тел л ек ту а л ь н о е , о б щ ек у л ь ту р н о е , сп о р т и в н о -о зд о р о в и т е л ь н о е  и т. д.).

О р ган и зац и я  за н я т и й  п о  э т и м  н ап р ав л ен и я м  я в л я е т с я  н ео тъ е м л ем о й  ч астью  
о б р азо в ат ел ь н о го  п р о ц есса .

С о д ер ж ан и е  д ан н ы х  зан я т и й  д о л ж н о  ф о р м и р о в ать ся  с у ч ёто м  п о ж ел ан и й  о б у ч а ю щ и х с я  и 
их  р о д и те л ей  (за к о н н ы х  п р ед ст ав и т ел ей ) и о су щ ест в л я т ь ся  п о ср ед ств о м  р азл и ч н ы х  ф о р м  
о р ган и зац и и , о тл и ч н ы х  от  у р о ч н о й  си сте м ы  о б у ч ен и я , так и х , к а к  э к ск у р си и , кр у ж ки , секц и и , 
к р у гл ы е  столы , к о н ф ер ен ц и и , д и сп у ты , ш к о л ь н ы е  н ау ч н ы е  о б щ ества , о л и м п и ад ы , ко н ку р сы , 
со р евн о в ан и я , п о и с к о в ы е  и н ау ч н ы е  и ссл ед о в ан и я , о б щ ес тв е н н о  п о л езн ы е  п р ак т и к и  и т. д.

П р и  о р ган и зац и и  в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я  м о г у т  и сп о л ьзо в ат ь ся  
в о зм о ж н о сти  у ч р еж д ен и й  д о п о л н и т ел ь н о го  о б р азо в ан и я , ку л ьту р ы , сп орта.

Д л я  р а зв и т и я  п о т ен ц и ал а  о д ар ён н ы х  и т ал а н т л и в ы х  д ет ей  с у ч аст и ем  сам и х  о б у ч аю щ и х ся  
и их  сем ей  м о гу т  р а зр а б а т ы в ат ь ся  и н д и в и д у ал ь н ы е  у ч еб н ы е  п лан ы , в р ам к ах  к о то р ы х  
ф о р м и р у етс я  и н д и в и д у ал ь н а я  т р а е к т о р и я  р азв и т и я  о б у ч а ю щ его ся  (с о д е р ж ан и е  д и сц и п л и н , 
ку р со в , м о д у л ей , т е м п  и ф о р м ы  о б р азо в ан и я ).

В  р еж и м е 6 -  д н евн о й  н ед ел и  о б у чаю тся  5-9 классы .
С м ен н о сть :1 см ен а  5-9 классы .
Р асп и сан и е  зв о н к о в  для  5-9 к л ас со в :

1 у р о к  800 -  845 .
2 у р о к  855 - 940
3 у р о к  1000 -  1045
4 у р о к  1105 -  1150
с 1 '•>00 1 о455 у р о к  12 - 12
/г 1 о 55 1 о 406 у р о к  12 -  13 .
п 1 о 50 1 л 357 у р о к  13 -14

М ак си м ал ьн ая  н агр у зка  у ч ащ и х ся  составляет:

класс 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл
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М ак си м ал ьн ая  н агрузка 32 33 35 36 36
П р о д о л ж и тел ьн о сть  у ч еб н о го  год а  (ко ли ч ество  недель) 35 35 35 35 34
К л ассн ы е часы : по  граф ику.
Я зы к  обучения: с 5 по  9 кл ассы  - русски й , татарски й . 
К ан икулы :

•  осен н и е кани кулы  - с 03 .11 .2014  г. по 09 .11 .2014  г. (7 дней);

•  зи м н и е кани кулы  - с 2 9 .12 .2014  г. по 11.01.2015 г. (14 дней);
•  весен н и е кани кулы  - с 23 .03 .2015  г. по  31 .03 .2015 г. (9 дней).

У ч еб н ы й  п лан  для  5-9 классов  М Б О У  « Б о л ьш еш и н ар ская  ср едн яя  о б щ ео б р азо вател ьн ая  
ш к о ла  и м ен и  А .А .А х у н зян о в а  С аб и н ск о го  м у н и ц и п ал ьн о го  р ай о н а  Р есп у б л и к и  Т атарстан » , 
р еали зу ю щ и х  Ф Г О С  О О О .

П р едм етн ы е
о бласти

У чеб н ы е
п ред м еты

К л ассы

К о л и ч еств о  часов  в неделю

V
класс

V I
класс

V II
класс

V III
класс

IX
класс

В сего

Ф и лологи я Р у сск и й  язы к 3 4 2 2 2 13

Л и тер ату р а 2 2 2 2 3 11
Т атар ски й  язы к 3 4 2 2 3 14

Т атарская
ли тер ату р а

2 2 2 2 2 10

А н гл и й ск и й
язы к

3 3 3 3 3 15

М атем ати ка  и 
и н ф о р м ати ка

М атем ати ка 5 5 10
А л геб р а 3 3 3 9

Г ео м етр и я 2 2 2 6
И н ф о р м ати к а 1 1 1 3

О б щ еств ен н о 
н ауч н ы е п ред м еты

И сто р и я 2 2 2 2 3 11
О б щ ество зн ан и е 1 1 1 1 1 5

Г ео гр аф и я 1 1 2 2 2 8
Е стеств ен н о 

н ауч н ы е п ред м еты
Ф и зи ка 2 2 2 6
Х и м и я 2 2 4

Б и о л о ги я 1 1 2 2 2 8
И ску сство М у зы ка 1 1 1 3

И зо б р ази тел ьн о е
и скусство

1 1 1 1 4

Т ех н о л о ги я Т ех н о л о ги я 2 2 1 1 6
Ф и зи ческая  

кул ьту р а  и осн овы  
б езо п асн о сти  

ж и зн ед еятел ьн о сти

О Б Ж 1 1 1 3
Ф и зи ческая

ку л ьту р а
3 3 3 3 3 15

Итого: 30 32 33 34 35 164
Часть, 

формируемая 
участниками 

образовательного 
процесса: 

Р у сск и й  язы к 1,5 1 2 2 6,5
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О сн о вы  д у х о вн о 
н равствен н ой  

ку льтуры  народов  
Р о сси и

П р ед п р о ф и льн ая
п о д го то вка

0,5

1

0,5

1

М ак си м ал ьн о  
до п у сти м ая  

н ед ел ьн ая  н агрузка

32 33 35 36 36 172

3.2 Распределение часов внеурочной деятельности в 5 классе

Направление
образовательно
воспитательной

деятельности

Название
учебной

деятельности

Часы Ф.И.О.
учителя

Образование
(специальность)

Ф и зку л ьту р н о 
сп о р ти вн о е и 

оздор о ви тел ьн о е

« Б елая  л адья» 1 А .Р .Г ан и ев В ы сш ее ,у ч и тел ь
ф и зку л ьту р ы

О б щ е
и н тел лекту ал ьн о е

«В м и ре 
науки»

1 А Н .
Н у р и сл ам о в

В ы сш ее ,у ч и тел ь
ф и зи ки

О б щ еку л ьту р н о е « Т уган  
х ал кы м  

м оң н ары »

1 Ф .А .Г али м ов В ы сш ее , у ч и тель  
м узы ки

Д у х о вн о 
н равствен н ое

« Т уган  ягы м » 1 А .М .Г ар и п о в В ы сш ее ,у ч и тел ь
и стори и

С оц и альн ое
« П р ави л а

д о р о ж н о го
д ви ж ен и я»

1 К .Г .Х ази ев В ы сш ее , у ч и тель  
тех н о л о ги и

3 .3. Система условий реализации основной образовательной программы
И н т егр а т и в н ы м  р езу л ь т ат о м  в ы п о л н ен и я  т р е б о в а н и й  к у сл о в и я м  р е а л и за ц и и  о с н о в н о й  

о б р азо в ател ь н о й  п р о гр ам м ы , д о л ж н о  б ы ть  со зд ан и е  и п о д д ер ж ан и е  р азв и в а ю щ ей
о б р азо в ател ь н о й  среды , ад ек в а тн о й  зад ач ам  д о ст и ж ен и я  л и ч н о стн о го , со ц и ал ьн о го ,
п о зн а в а т ел ь н о го  (и н тел л ек ту а л ь н о го ), к о м м у н и к ати в н о го , эстети ч еск о го , ф и зи ч еско го ,
т р у д о в о го  р азв и ти я  о б у ч аю щ и х ся .

С о зд ан н ы е  у сл о в и я  долж ны :
• со о т в ет с т в о в а т ь  т р еб о в ан и я м  С тан д ар та ;
• о б есп еч и в ать  д о ст и ж ен и е  п л а н и р у е м ы х  р езу л ь тато в  о св о ен и я  о сн о в н о й  

о б р азо в ател ь н о й  п р о гр ам м ы  и р еа л и за ц и ю  п р ед у см о тр е н н ы х  в н ей  о б р азо в ател ь н ы х  
п р о гр ам м ;

• у ч и т ы в ат ь  зап р о сы  у ч аст н и к о в  о б р азо в ат ел ь н о го  п р о ц е сса  в о сн о в н о м  о б щ ем  
о б р азо в ан и и ;

• п р ед о став л ять  в о зм о ж н о сть  в заи м о д ей ст в и я  с со ц и ал ьн ы м и  п ар тн ёр ам и , и сп о л ьзо в ан и я  
р есу р со в  соц и ум а.

С и с тем а  у сл о в и й  р еа л и за ц и и  о сн о в н о й  о б р азо в ател ь н о й  п р о гр ам м ы  б ази р у ется  на
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р езу л ь тата х  п р о в е д ё н н о й  в х о д е  р азр а б о т к и  п р о гр ам м ы  к о м п л ек сн о й  ан ал и ти к о -о б о б щ аю щ е й  
и п р о гн о с ти ч ес к о й  р аб о ты , вкл ю чаю щ ей :

• ан ал и з и м ею щ и х ся  в о б р азо в ат ел ь н о м  у ч р еж д ен и и  у сл о в и й  и р ес у р со в  р еа л и за ц и и  
о сн о в н о й  о б р азо в ател ь н о й  п р о гр ам м ы  о сн о в н о го  о б щ его  о б р азо в ан и я ;

• у ст а н о в л е н и е  степ ен и  и х  с о о тв етс тв и я  т р е б о в а н и я м  С т ан д а р т а , а т ак ж е  ц ел ям  и зад ач ам  
о сн о в н о й  о б р азо в ат ел ь н о й  п р о гр ам м ы  о б р азо в ат ел ь н о го  у ч р еж д ен и я , сф о р м и р о в ан н ы м  с 
у ч ёт о м  п о т р еб н о с т ей  всех  у ч аст н и к о в  о б р азо в ат ел ь н о го  п р о ц есса ;

• в ы я в л е н и е  п р о б л ем н ы х  зо н  и у с т а н о в л ен и е  н ео б х о д и м ы х  и зм ен ен и й  в и м ею щ и х ся  
у сл о в и я х  д л я  п р и в ед ен и я  и х  в со о тв етс тв и е  с т р еб о в ан и я м и  С тан д ар та ;

• р а зр а б о т к у  с п р и в л еч ен и е м  в сех  у ч аст н и к о в  о б р азо в ат ел ь н о го  п р о ц е сса  и в о зм о ж н ы х  
п ар тн ёр о в  м ех ан и зм о в  д о ст и ж ен и я  ц ел ев ы х  о р и ен ти р о в  в си стем е  у сл о в и й ;

• р а зр а б о т к у  сетев о го  гр аф и к а  (д о р о ж н о й  к а р ты ) с о зд а н и я  н ео б х о д и м о й  си сте м ы  у сл о ви й ;
• р а зр а б о т к у  м е х ан и зм о в  м о н и то р и н га , о ц ен к и  и к о р р е к ц и и  р еа л и за ц и и  п р о м еж у то ч н ы х  

этап о в  р а зр а б о т а н н о го  гр аф и к а  (д о р о ж н о й  карты ).

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования включает:

• х ар актер и сти ку  у ко м п л ек то ван н о сти  о б р азо вател ьн о го  у чреж ден и я;
• о п и сан и е у р о вн я  к вал и ф и кац и и  р аб о тн и к о в  об р азо вател ьн о го  у ч р еж д ен и я  и их 

ф у н кц и о н ал ьн ы е обязан н ости ;
• о п и сан и е р еали зу ем о й  си стем ы  н еп р ер ы вн о го  п р о ф есси о н ал ьн о го  р азв и ти я  и п овы ш ен и я 

к вал и ф и кац и и  п ед аго ги чески х  работн иков.
Кадровое обеспечение
О б р азо вательн о е у ч р еж д ен и е  у ко м п л ек то ван о  кадрам и , и м ею щ и м и  н еоб ходи м ую  

квал и ф и кац и ю  д ля  р еш ен и я  задач , о п р ед ел ён н ы х  осн овн ой  о б р азо вател ьн о й  п рограм м ой  
о б р азо вател ьн о го  уч р еж д ен и я , сп о со б н ы м и  к и н н о вац и о н н о й  п р о ф есси о н ал ьн о й  деятельн ости .

О сн овой  д л я  р азр аб о тк и  д олж н о стн ы х  и нструкц ий , со д ер ж ащ и х  ко н кр етн ы й  перечен ь  
д о лж н о стн ы х  о б язан н о стей  р аб о тн и ко в , с у ч ёто м  о со б ен н о стей  о р ган и зац и и  тр у д а  и уп р авл ен и я , а 
т ак ж е  прав, ответствен н о сти  и ко м п етен тн о сти  р аб о тн и к о в  о б р азо вател ьн о го  у ч р еж д ен и я  сл у ж ат  
квал и ф и кац и о н н ы е х ар актер и сти ки , п р ед ставл ен н ы е в Е д и н о м  квал и ф и кац и о н н о м  сп равоч н и ке  
д о лж н о стей  ру ко во д и тел ей , сп ец и ал и сто в  и служ ащ и х  (раздел  «К вал и ф и кац и о н н ы е 
х ар актер и сти ки  д о лж н о стей  р аб о тн и к о в  образован ия»).

О б р азо вательн о е у ч р еж д ен и е  у ко м п л ек то ван о  р аб о тн и к ам и  п и щ еблока, в сп о м о гательн ы м  
п ерсоналом .

О п и сан и е кадр о вы х  у сл о ви й  о б р азо вател ьн о го  у ч р еж д ен и я  р еали зо ван о  в таблице.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
________ ___________________ общего образования_______________________________

Должность Должностные
обязанности

Количество 
работников 

в ОУ

Уровень квалификации работников 
ОУ

Требования к 
уровню 

квалификации

Фактический

Д иректор об есп еч и вает  
си стем н ую  
о б разовательн ую  и 
ад м и н и стр ати вн о 
х озяй ствен н у ю  
р аботу
о б р азо вател ьн о го

1 вы сш ее
п р о ф есси о н ал ьн о е  
о б р азо ван и е по 
н ап р авл ен и ям  
п о дготовки  
« Г о су д ар ствен н о е 
и м ун и ц и п ал ьн о е

вы сш ее
п р о ф есси о н ал ьн о е
образован ие.
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учреж ден и я. у п равлен ие» , 
«М ен едж м ент» , 
«У п р авл ен и е 
п ерсо н ал о м »  и 
стаж  р аб о ты  на 
п ед аго ги чески х  
д о лж н о стях  не 
м енее 5 л ет  либо  
вы сш ее
п р о ф есси о н ал ьн о е  
об р азо ван и е и 
д о п о л н и тел ьн о е 
п р о ф есси о н ал ьн о е  
об р азо ван и е в 
области
го су д ар ствен н о го  
и м у н и ц и п ал ьн о го  
у п р ав л ен и я  или  
м ен ед ж м ен та  и 
эко н о м и к и  и стаж  
р аб о ты  на 
п ед аго ги чески х  
и ли  ру ко во д ящ и х  
д о лж н о стях  не 
м енее 5 лет.

З ам ести тел ь  
д и р екто р а  по  
У Р

ко о р д и н и р у ет
р аботу
п реп одавателей , 
р азр або тк у  у ч еб н о 
м ето ди ч еско й  и 
иной
докум ентаци и .
О б есп ечи вает
со вер ш ен ство ван и е
м етодов
орган и зац ии
об р азо вател ьн о го
процесса.
О су щ ествл яет
кон троль  за
качеством
об р азо вател ьн о го
процесса.

1 вы сш ее 
п р о ф есси о н ал ьн о е  
об р азо ван и е по  
н ап р авл ен и ям  
п о дготовки  
«Г  о су д ар ствен н о е 
и м ун и ц и п ал ьн о е  
у п равлен ие» , 
«М ен едж м ент» , 
«У п р авл ен и е 
п ерсо н ал о м »  и 
стаж  р аб о ты  на 
п ед аго ги чески х  
д о лж н о стях  не 
м енее 5 л ет  ли б о  
вы сш ее
п р о ф есси о н ал ьн о е  
об р азо ван и е и 
д о п о л н и тел ьн о е 
п р о ф есси о н ал ьн о е  
об р азо ван и е в 
области
го су д ар ствен н о го  
и м у н и ц и п ал ьн о го  
у п р ав л ен и я  или  
м ен ед ж м ен та  и 
эко н о м и к и  и стаж

вы сш ее
п р о ф есси о н ал ьн о е
об разован и е
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р аб о ты  на 
п ед аго ги чески х  
и ли  ру ко во д ящ и х  
д о лж н о стях  не 
м енее 5 лет.

З ам ести тел ь  
д и р екто р а  по  
В Р

ко о р д и н и р у ет
р аботу
п реп одавателей , 
восп итателей , 
р азр або тк у  у ч еб н о 
м ето ди ч еско й  и 
иной
докум ентаци и .
О б есп ечи вает
со вер ш ен ство ван и е
м етодов
орган и зац ии
во сп и тател ьн о го
процесса.
О су щ ествл яет
кон троль  за
качеством
во сп и тател ьн о го
процесса.

1 вы сш ее 
п р о ф есси о н ал ьн о е  
об р азо ван и е по  
н ап р авл ен и ям  
п о дготовки  
« Г о су д ар ствен н о е 
и м ун и ц и п ал ьн о е  
у п равлен ие» , 
«М ен едж м ент» , 
«У п р авл ен и е 
п ерсо н ал о м »  и 
стаж  р аб о ты  на 
п ед аго ги чески х  
д о лж н о стях  не 
м енее 5 л ет  ли б о  
вы сш ее
п р о ф есси о н ал ьн о е  
об р азо ван и е и 
д о п о л н и тел ьн о е 
п р о ф есси о н ал ьн о е  
об р азо ван и е в 
области
го су д ар ствен н о го  
и м у н и ц и п ал ьн о го  
у п р ав л ен и я  или  
м ен ед ж м ен та  и 
эко н о м и к и  и стаж  
р аб о ты  на 
п ед аго ги чески х  
и ли  ру ко во д ящ и х  
д о лж н о стях  не 
м енее 5 лет.

вы сш ее
п р о ф есси о н ал ьн о е
об разован и е

П р еп о д аватель-
орган и затор
О Б Ж

о сущ ествляет  
обучени е и 
во сп и тан и е 
обу чаю щ и х ся  с 
у ч ёто м  сп ец и ф и ки  
курса О БЖ . 
О рганизует, 
п лан и р у ет  и 
п р о во д и т  учебны е, 
внеурочн ы е 
зан яти я , и сп ользуя  
р азн о о б р азн ы е 
ф орм ы , приём ы ,

1 вы сш ее
п р о ф есси о н ал ьн о е  
о б р азо ван и е и 
п р о ф есси о н ал ьн ая  
п о д го то в ка  по  
н ап равлен и ю  
п о дготовки  
« О б р азо ван и е  и 
п ед аго ги ка»  или  
Г О  без 
п р ед ъ явл ен и я  
т р еб о в ан и й  к 
стаж у работы ,

вы сш ее
п р о ф есси о н ал ьн о е
об разован и е
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м етоды  и средства  
обучения.

ли б о  средн ее 
п р о ф есси о н ал ьн о е  
о б р азо ван и е по 
н ап равлен и ю  
п о дготовки  
« О б р азо ван и е  и 
п ед аго ги ка»  или  
Г О  и стаж  р аб оты  
по сп ец и ал ьн о сти  
не м ен ее  3 лет, 
ли б о  средн ее 
п р о ф есси о н ал ьн о е  
(воен н ое) 
о б р азо ван и е и 
д о п о л н и тел ьн о е  
п р о ф есси о н ал ьн о е  
о б р азо ван и е в 
области
о б р азо ван и я  и 
п ед аго ги ки  и стаж  
р аб о ты  по 
сп ец и ал ьн о сти  не 
м енее 3 лет.

П едаго г-
о р ган и затор

сод ей ству ет
разви ти ю
личн ости , тал ан то в  
и сп особ н остей , 
ф орм и рован и ю  
о б щ ей  культуры  
обучаю щ ихся, 
расш и рен и ю  
соц и ал ьн о й  сф еры  
в их восп итани и . 
П р о в о д и т  
в о сп и тател ьн ы е и 
ины е м еропри яти я. 
О р ган и зу ет  р аб о ту  
д етск и х  клубов, 
круж ков, секц и й  и 
др у ги х  
о б ъеди нени й , 
р азн ооб разн ую  
д еятел ьн о сть  
о б у чаю щ и х ся  и 
взрослы х.

1 вы сш ее
п р о ф есси о н ал ьн о е  
о б р азо ван и е или 
средн ее
п р о ф есси о н ал ьн о е  
о б р азо ван и е по 
н ап равлен и ю  
п о дготовки  
« О б р азо ван и е  и 
п ед аго ги ка»  либо  
в области , 
со о тветству ю щ ей  
п роф и лю  работы , 
без п р ед ъявл ен и я  
т р еб о в ан и й  к 
стаж у работы .

В ы сш ее
п ед аго ги ческо е
об р азо ван и е

Б и б л и о тек ар ь об есп еч и вает
д о сту п
о б у чаю щ и х ся  к
и н ф о р м ац и о н н ы м
ресурсам ,
у ч аств у ет  в их 
духовн о-

1 вы сш ее или  
средн ее
п р о ф есси о н ал ьн о е  
о б р азо ван и е по 
сп ец и ал ьн о сти  
« Б и б л и о теч н о 
и н ф о р м ац и о н н ая

С реднее
сп ец и ал ьн о е
о б р азо ван и е
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н р авствен н о м
восп итани и ,
п р о ф о р и ен тац и и  и
соц и али зац ии ,
сод ей ству ет
ф орм и рован и ю
и нф о р м ац и о н н о й
ко м п етен тн о сти
о бучаю щ ихся.

деятельн ость» .

У чи тель
м атем ати ки

о сущ ествляет
об у чен и е и
во сп и тан и е
обучаю щ ихся,
сп о со б ству ет
ф орм и рован и ю
об щ ей  культуры
личн ости ,
соц и али зац ии ,
осо зн ан н о го
вы б о р а и освоен и я
об р азо вател ьн ы х
програм м .

1 вы сш ее
п р о ф есси о н ал ьн о е  
о б р азо ван и е или 
средн ее
п р о ф есси о н ал ьн о е  
о б р азо ван и е по 
н ап равлен и ю  
п о дготовки  
« О б р азо ван и е  и 
п ед аго ги ка»  или  в 
области ,
со о тветству ю щ ей  
п р еп о даваем о м у  
п редм ету , без 
п р ед ъ явл ен и я  
т р еб о в ан и й  к 
стаж у р аб оты  
ли б о  вы сш ее 
п р о ф есси о н ал ьн о е  
об р азо ван и е или 
средн ее
п р о ф есси о н ал ьн о е  
о б р азо ван и е и 
д о п о л н и тел ьн о е 
п р о ф есси о н ал ьн о е  
об р азо ван и е по  
н ап равлен и ю  
д еятел ьн о сти  в 
о б р азо вател ьн о м  
у ч р еж д ен и и  без 
п р ед ъ явл ен и я  
т р еб о в ан и й  к 
стаж у работы .

В ы сш ее
об р азо ван и е

У чи тель  
р у сско го  я зы ка  
и л и тер ату р ы

1 В ы сш ее
об р азо ван и е

У чи тель
и стори и

1 В ы сш ее
об р азо ван и е

У чи тель
би ологи и

1 В ы сш ее
об р азо ван и е

У чи тель
географ и и

1 В ы сш ее
об р азо ван и е

У чи тель
ф и зку л ьту р ы

1 В ы сш ее
об р азо ван и е

У чи тель
татар ско го
язы ка

1 В ы сш ее
об р азо ван и е

У чи тель
ан гл и й ско го
язы ка

1 В ы сш ее
об р азо ван и е

У чи тел ь  И ЗО 1 В ы сш ее
об р азо ван и е

У чи тель
ф и зи ки

1 В ы сш ее
об р азо ван и е

У чи тель
м узы ки

1 В ы сш ее
об разован и е

Должность: руководитель образовательного учреждения.
Должностные обязанности: об есп еч и вает  си стем н ую  об р азо вател ьн у ю  и ад м и н и стр ати вн о 

х о зяй ствен н у ю  р аб о ту  о б р азо вател ьн о го  учреж ден и я.
Требования к уровню квалификации: вы сш ее п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо ван и е по  н ап р авл ен и ям  

п о дго то вки  « Г о су д ар ствен н о е  и м ун и ц и п ал ьн о е  уп равлен и е» , «М ен ед ж м ен т» , « У п р авл ен и е 
п ерсо н ал о м »  и стаж  р аб о ты  н а п ед аго ги чески х  д о лж н о стях  не м енее 5 л ет  л и б о  вы сш ее 
п р о ф есси о н ал ьн о е  об р азо ван и е и д о п о л н и тел ьн о е  п р о ф есси о н ал ьн о е  об р азо ван и е в области  
го су д ар ствен н о го  и м у н и ц и п ал ьн о го  у п р ав л ен и я  или  м ен ед ж м ен та  и эко н о м и к и  и стаж  р аб о ты  на
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п ед аго ги чески х  и ли  р у ко во д ящ и х  д о л ж н о стях  не м енее 5 лет.
Должность: заместитель руководителя.
Должностные обязанности: ко о р д и н и р у ет  р аб о ту  п реп одавателей , восп и тател ей , р азработку  

у ч еб н о -м ето д и ч еско й  и и н о й  д о ку м ен тац и и . О б есп ечи вает  совер ш ен ство ван и е  м етодов  
о р ган и зац и и  о б р азо вател ьн о го  процесса. О су щ ествл яет  ко н тр о л ь  за  качество м  о б р азо вател ьн о го  
процесса.

Требования к уровню квалификации: вы сш ее п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо ван и е по  н ап р авл ен и ям  
п о дго то вки  « Г о су д ар ствен н о е  и м ун и ц и п ал ьн о е  уп равлен и е» , «М ен ед ж м ен т» , « У п р авл ен и е 
п ерсо н ал о м »  и стаж  р аб о ты  н а п ед аго ги чески х  д о л ж н о стях  не м енее 5 л ет  л и б о  вы сш ее 
п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо ван и е и д о п о л н и тел ьн о е  п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо ван и е в области  
го су д ар ствен н о го  и м у н и ц и п ал ьн о го  у п р ав л ен и я  или  м ен ед ж м ен та  и эко н о м и к и  и стаж  р аб о ты  на 
п ед аго ги чески х  и ли  р у ко во д ящ и х  д о л ж н о стях  не м енее 5 лет.

Должность: учитель.
Должностные обязанности: о су щ ествл яет  об у чен и е и в о сп и тан и е обучаю щ ихся,

сп о со б ству ет  ф орм и р о ван и ю  об щ ей  ку л ьту р ы  ли чн ости , соц и али зац и и , о со зн ан н о го  вы б о р а  и 
осво ен и я  о б р азо вател ьн ы х  програм м .

Требования к уровню квалификации: вы сш ее п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо ван и е и ли  средн ее 
п р о ф есси о н ал ьн о е  об р азо ван и е по н ап р авл ен и ю  п о дго то вки  « О б р азо ван и е и п ед агоги ка»  и ли  в 
области , со о тветству ю щ ей  п р еп о даваем о м у  п редм ету , без п р ед ъ явл ен и я  тр еб о в ан и й  к стаж у 
р аб о ты  л и б о  вы сш ее п р о ф есси о н ал ьн о е  об р азо ван и е и ли  ср едн ее  п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо ван и е и 
д о п о л н и тел ьн о е  п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо ван и е по  н ап р авл ен и ю  д еятел ьн о сти  в об р азо вател ьн о м  
у ч р еж д ен и и  без п р ед ъ явл ен и я  тр еб о в ан и й  к стаж у работы .

Должность: педагог-организатор.
Должностные обязанности: со д ей ству ет  р азви ти ю  л ичн ости , тал ан то в  и сп особн остей , 

ф ор м и р о ван и ю  об щ ей  ку льтуры  о б учаю щ и хся, р асш и р ен и ю  со ц и ал ьн о й  сф ер ы  в их  воспитании . 
П р о в о д и т  во сп и тател ьн ы е и и ны е м ероп ри яти я. О р ган и зу ет  раб о ту  д етск и х  клубов, круж ков , 
секц и й  и д р у ги х  о б ъеди нени й , разн о о б р азн у ю  д еятел ьн о сть  о б у чаю щ и х ся  и взрослы х.

Требования к уровню квалификации: вы сш ее п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо ван и е и ли  средн ее 
п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо ван и е по н ап р авл ен и ю  п одго то вки  « О б р азо ван и е и п ед агоги ка»  ли б о  в 
области , со о тветству ю щ ей  проф илю  работы , без п р ед ъ явл ен и я  тр еб о ван и й  к стаж у работы .

Должность: педагог дополнительного образования.
Должностные обязанности: о су щ ествл яет  д о п о л н и тел ьн о е  о б р азо ван и е о б у чаю щ и х ся  в 

со о тветстви и  с о б р азо вател ьн о й  програм м ой , р азв и вает  их  р азн о о б р азн у ю  тво р ческу ю  
д еятельн ость .

Требования к уровню квалификации: вы сш ее п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо ван и е и ли  средн ее 
п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо ван и е в области , со о тветству ю щ ей  п р о ф и л ю  круж ка, секц ии , студии, 
клуб н ого  и и н о го  д етско го  об ъед и нени я, без п р ед ъ явл ен и я  тр еб о в ан и й  к стаж у р аб о ты  л и б о  
вы сш ее п р о ф есси о н ал ьн о е  об р азо ван и е и ли  ср едн ее  п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо ван и е и 
д о п о л н и тел ьн о е  п р о ф есси о н ал ьн о е  об р азо ван и е по  н ап р авл ен и ю  « О б р азо ван и е  и п ед агоги ка»  без 
п р ед ъ явл ен и я  тр еб о в ан и й  к стаж у работы .

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
Должностные обязанности: о су щ ествл яет  об у чен и е и во сп и тан и е о б у чаю щ и х ся  с у ч ёто м  

сп ец и ф и к и  курса  О БЖ . О рган и зует , п лан и р у ет  и п р о во д и т  учебны е, в то м  ч и сле  ф ак у л ьтати вн ы е и 
вн еу р о чн ы е зан яти я , и сп ользуя  р азн о о б р азн ы е ф орм ы , приём ы , м ето ды  и ср едства  обучения.

Требования к уровню квалификации: вы сш ее п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо ван и е и
п р о ф есси о н ал ьн ая  п о д го то вка  по  н ап р авл ен и ю  п о дго то вки  « О б р азо ван и е и п ед агоги ка»  и ли  Г О  
без п р ед ъ явл ен и я  тр еб о ван и й  к стаж у раб оты , ли б о  ср едн ее  п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо ван и е по 
н ап р авл ен и ю  п одго то вки  « О б р азо ван и е и п ед аго ги ка»  или  Г О  и стаж  р аб о ты  по сп ец и ал ьн о сти  не 
м енее 3 лет, л и б о  ср едн ее  п р о ф есси о н ал ьн о е  (воен н ое) о б р азо ван и е и д о п о л н и тел ьн о е  
п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо ван и е в об ласти  о б р азо ван и я  и п ед аго ги ки  и стаж  р аб о ты  по 
сп ец и ал ьн о сти  не м ен ее  3 лет.

Должность: библиотекарь.
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Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным
ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 
содействует формированию информационной компетентности обучающихся.

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно-информационная деятельность».

Должность: лаборант.
Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению экспериментов.
Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 
этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования.

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;

• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

Мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения ФГОС.

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения.

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС.

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 
и реализации ФГОС.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов,
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р еш ен и я  п ед аго ги ч ес к о го  со вета , п р езен тац и и , п р и к азы , и н стр у к ц и и , р ек о м ен д ац и и , р езо л ю ц и и  
и т. д.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий м огут о су щ ествл яться  в 
р азн ы х  ф орм ах: со вещ ан и я  при  ди ректоре , засед ан и я  п ед аго ги ч еско го  и м ето д и ч еско го  советов, 
р еш ен и я  п ед аго ги ческо го  совета, п р езен тац и и , п риказы , и нструкц ии , рек о м ен д ац и и , р езо л ю ц и и  и 
т. д.

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Т р еб о ван и ям и  С тан д ар та  к п си х о л о го -п ед аго ги ч еск и м  у сл о ви ям  р еали зац и и  осн овной  
о б р азо вател ьн о й  п р о гр ам м ы  о сн о вн о го  о бщ его  об р азо ван и я  являю тся:

• о б есп еч ен и е п р еем ствен н о сти  со д ер ж ан и я  и ф орм  о р ган и зац и и  об р азо вател ьн о го  п р о ц есса  
п о  отн ош ен и ю  к н ач ал ьн о й  ступ ен и  о бщ его  об р азо ван и я  с у ч ёто м  сп ец и ф и к и  в о зр астн о го  
п си х о ф и зи ч еск о го  р азви ти я  обучаю щ ихся, в то м  ч и сле  о со б ен н о стей  п ер ех о д а  из м л ад ш его  
ш к о льн о го  во зр аста  в подростковы й ;

• ф о р м и р о ван и е и р азви ти е  п си х о л о го -п ед аго ги ч еск о й  ко м п етен тн о сти  уч астн и ко в  
о б р азо вател ьн о го  процесса;

• о б есп еч ен и е вар и ати вн о сти  н ап р авл ен и й  и ф орм , а так ж е  д и в ер си ф и к ац и и  у р о вн ей  
п си х о л о го -п ед аго ги ч еск о го  со п р о во ж д ен и я  у ч астн и ко в  о б р азо вател ьн о го  процесса.

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1
№
п/п

Базовые
компетентн

ости
педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки 
компетентности

I. Л и ч н о стн ы е качества
1.1 В ер а  в силы  

и
в о зм о ж н о ст

и
о бучаю щ их

ся

Д ан н ая  к о м п етен тн о сть  явл яется  
вы р аж ен и ем  гу м ан и сти ч еско й  п ози ц и и  
педагога. О н а о тр аж ает  осн овную  зад ач у  
п ед аго га  —  р аскр ы вать  п о тен ц и ал ьн ы е 
во зм о ж н о сти  обучаю щ ихся. Д ан ная 
ко м п етен тн о сть  оп р ед ел яет  п озицию  
п ед аго га  в о тн о ш ен и и  усп ехов  
обучаю щ ихся. В ер а  в си л ы  и 
во зм о ж н о сти  о б у чаю щ и х ся  сн и м ает 
об ви н и тельн ую  п озиц и ю  в о тн о ш ен и и  
обучаю щ егося , сви д етел ьству ет  о 
го то вн о сти  п о д д ер ж и вать  учен ика, и скать  
пути  и м етоды , о тсл еж и ваю щ и е 
у сп еш н о сть  его  деятел ьн о сти . В ер а  в 
си лы  и во зм о ж н о сти  у ч ен и к а  есть 
отраж ен и е л ю бви  к обучаю щ ем уся. 
М о ж н о  сказать , ч то  л ю б и ть  р еб ён ка  —  
зн ач и т  вери ть  в его  возм ож н ости , 
со зд авать  у сл о ви я  д ля  р азво р ач и ван и я  
эти х  си л  в о б р азо вател ьн о й  д еятел ьн о сти

—  У м ен и е  со зд авать  си туац и ю  
у сп ех а  д ля  обучаю щ ихся;
—  у м ен и е  осу щ ествл ять  
гр ам о тн о е  п ед аго ги ческо е  
оц ен иван и е, м об и ли зую щ ее 
акад ем и ческу ю  активн ость ;
—  у м ен и е  н аход и ть  
п о ло ж и тел ьн ы е сто р о н ы  у 
каж д о го  обучаю щ егося , строи ть  
о б р азо вател ьн ы й  п роцесс с 
оп орой  н а эти  стороны , 
п о д д ер ж и вать  п о зи ти вн ы е си лы  
разви тия ;
—  у м ен и е  р азр аб аты вать  
и н д и ви д у ал ьн о -о р и ен ти р о ван н ы е 
о б р азо вател ьн ы е п роекты

1.2 И н тер ес  к 
вн утрен н ем  

у м иру

И н тер ес  к вн у тр ен н ем у  м иру 
о б у чаю щ и х ся  п р ед п о л агает  не п росто  
зн ан и е  их и н д и ви д у ал ьн ы х  и возрастн ы х

—  У м ен и е  со стави ть  устн ую  и 
п и сьм ен н у ю  х ар актер и сти ку  
об учаю щ егося , о траж аю щ ую

Использованы материалы В. Д. Шадрикова
1
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об учаю щ и х
ся

о соб ен н остей , но  и вы стр аи ван и е  всей  
п ед аго ги ческо й  д еятел ьн о сти  с оп о р о й  на 
и н д и ви д у ал ьн ы е о со б ен н о сти  
о бучаю щ ихся. Д ан н ая  ко м п етен тн о сть  
о п р ед ел яет  все асп екты  п ед аго ги ческо й  
д еятел ьн о сти

р азн ы е асп екты  его вн у тр ен н его  
м ира;
—  у м ен и е  вы ясн ить  
и н д и ви д у ал ьн ы е п р ед п о ч тен и я  
(и н ди ви д у ал ьн ы е 
о б р азо вател ьн ы е п отребности), 
во зм о ж н о сти  учен ика, труд н ости , 
с ко то р ы м и  он  сталкивается;
—  у м ен и е  п острои ть  
и н д и ви д у ал и зи р о ван н у ю  
обр азо вател ьн у ю  п рограм м у;
—  у м ен и е  п о казать  л и ч н о стн ы й  
см ы сл  о б у чен и я  с у ч ёто м  
и н д и ви д у ал ьн ы х  х ар актер и сти к  
в н у тр ен н его  м и ра

1.3 О ткр ы то сть  
к п рин яти ю  

д ругих  
п озиций , 

то ч ек  
зр ен и я  

(н еи д еоло- 
ги зи р о ван н о  
е м ы ш лен и е 

п едагога)

О тк р ы то сть  к п ри н яти ю  д р у ги х  п озиц и й  
и то ч ек  зр ен и я  п ред п олагает , ч то  п ед аго г  
не сч и тает  ед и н ствен н о  п р ави л ьн о й  свою  
то ч ку  зрен и я. О н  и н тер есу ется  м н ен и ем  
д р у ги х  и готов  их п о д д ер ж и вать  в 
случ аях  д о стато ч н о й  аргум ен тац ии . 
П ед аго г  готов  ги бко  р еаги р о вать  на 
в ы сказы ван и я  о б учаю щ егося , вклю чая 
и зм ен ен и е со б ствен н о й  п ози ц и и

—  У беж дён н о сть , ч то  и сти н а 
м о ж ет  бы ть  не одна;
—  и н тер ес  к м н ен и ям  и п о зи ц и ям  
д ругих;
—  у ч ёт  д р у ги х  то ч ек  зр ен и я  в 
п р о ц ессе  о ц ен и ван и я  
о б у чаю щ и х ся

1.4 О бщ ая
культура

О п р ед ел яет  х ар актер  и сти ль 
п ед аго ги ческо й  деятел ьн о сти . 
Закл ю чается  в зн ан и ях  п ед аго га  об 
о сн о вн ы х  ф орм ах  м атер и ал ьн о й  и 
д у х о вн о й  ж и зн и  человека. В о  м н огом  
о п р ед ел яет  у сп еш н о сть  п едаго ги ческо го  
общ ен и я, п озиц и ю  п ед аго га  в глазах  
о б у чаю щ и х ся

—  О р и ен тац и я  в о сн овн ы х  
сф ерах  м атер и ал ьн о й  и д у х о вн о й  
ж изни;
—  зн ан и е  м атер и ал ьн ы х  и 
д у х о вн ы х  и н тер есо в  м олодёж и;
—  возм о ж н о сть  
п р о дем о н стр и р о вать  свои  
д ости ж ен и я;
—  р у ко во д ство  кр у ж кам и  и 
секц и ям и

1.5 Э м о ц и о н ал ь
н ая
у сто й ч и во ст
ь

О п р ед ел яет  х ар актер  о тн о ш ен и й  в 
у ч еб н о м  процессе , о со б ен н о  в си туац и ях  
кон ф ли кта. С п о со б ству ет  сохран ен и ю  
о б ъ ек ти вн о сти  о ц ен ки  обучаю щ ихся. 
О п р ед ел яет  эф ф екти в н о сть  влад ен и я 
классом

—  В тр у д н ы х  си ту ац и ях  п ед аго г  
со х р ан яет  сп окой стви е;
—  эм о ц и о н ал ьн ы й  ко н ф л и кт  не 
вл и яет  н а  о б ъ екти вн о сть  оценки;
—  не стр ем и тся  и збеж ать  
эм о ц и о н ал ьн о -н ап р яж ён н ы х  
си ту ац и й

1.6 П о зи ти вн ая  
н ап равлен н  

ость  н а 
п ед аго ги чес  

кую  
д еятел ьн о ст  

ь.
У вер ен н о ст  

ь в себе

В осн ове д ан н о й  ко м п етен тн о сти  леж и т 
вер а  в со б ствен н ы е силы , соб ствен н ую  
эф ф екти вн о сть . С по со бству ет  
п о зи ти вн ы м  о тн о ш ен и ям  с ко л л егам и  и 
об учаю щ и м и ся. О п р ед ел яет  п озити вн ую  
н ап р авл ен н о сть  н а п ед агоги ческую  
д еятел ьн о сть

—  О со зн ан и е ц елей  и ц ен н о стей  
п ед аго ги ческо й  д еятельн ости ;
—  п о зи ти вн о е н астроение;
—  ж елан и е работать;
—  вы сокая  п р о ф есси о н ал ьн ая  
сам о о ц ен ка

II. П о стан о вк а  целей  и зад ач  п ед аго ги ческо й  д еятел ьн о сти
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2.1 У м ен и е 
п еревести  

тем у  ур о ка  
в

п ед аго ги чес  
кую  зад ач у

О сн овн ая  ком п етен ц и я, об есп еч и ваю щ ая 
эф ф екти в н о е  ц ел еп о л аган и е  в у ч еб н о м  
п роцессе. О б есп еч и вает  р еали зац и ю  
су б ъ ект-су б ъ ектн о го  п одхода, стави т  
о б у чаю щ его ся  в п озиц и ю  суб ъекта 
деятел ьн о сти , л еж и т  в основе 
ф о р м и р о ван и я  тв о р ч еско й  л и ч н о сти

—  Зн ан и е  о б р азо вател ьн ы х  
стан д ар то в  и р еали зу ю щ и х  их 
п рограм м ;
—  о со зн ан и е н ето ж д ествен н о сти  
тем ы  у р о ка  и ц ели  урока;
—  вл ад ен и е ко н кр етн ы м  н абором  
сп о со б о в  п ер ево д а  тем ы  в зад ач у

2.2 У м ен и е 
стави ть  

п ед аго ги чес  
кие ц ели  и 

зад ач и  
со о б р азн о  

возр астн ы м  
и

ин д и ви д уал
ьн ы м

особ ен н остя
м

о бучаю щ их
ся

Д ан н ая  к о м п етен тн о сть  явл яется  
ко н кр ети зац и ей  п реды дущ ей . О н а 
н ап р авл ен а н а и нд и ви д у ал и зац и ю  
обучени я и б лаго дар я  это м у  связан а  с 
м о ти вац и ей  и общ ей  у сп еш н о стью

—  Зн ан и е  возрастн ы х  
о со б ен н о стей  обучаю щ ихся;
—  вл ад ен и е м ето дам и  п ер ево д а  
ц ели  в учеб н ую  зад ач у  на 
ко н кр етн о м  возрасте

III. М о ти вац и я  у ч еб н о й  д еятел ьн о сти
3.1 У м ен и е 

обесп ечи ть  
у сп ех  в 

д еятел ьн о ст  
и

К о м п етен тн о сть , п озво л яю щ ая 
об у чаю щ ем у ся  п о вер и ть  в свои  силы , 
у твер д и ть  себя в глазах  окруж аю щ и х, 
один  из главн ы х  сп особов  об есп еч и ть  
п ози ти вн ую  м оти вац и ю  учен ия

—  Зн ан и е  во зм о ж н о стей  
ко н кр етн ы х  учен иков;
—  п о стан о вка  у ч еб н ы х  зад ач  в 
со о тветстви и  с в о зм о ж н о стям и  
учен ика;
—  д ем о н стр ац и я  усп ехов  
о б у чаю щ и х ся  родителям , 
о д н о к лассн и кам

3.2 К о м п етен тн  
ость  в 

п ед аго ги чес  
ком  

оц ен и ван и и

П ед аго ги ч еск о е  о ц ен и ван и е служ и т 
р еал ьн ы м  и н стр у м ен то м  о созн ан и я 
об у чаю щ и м ся  свои х  д о сти ж ен и й  и 
н едоработок . Б ез зн ан и я  своих 
р езу л ьтато в  н ев о зм о ж н о  о б есп ечи ть  
суб ъектн ую  п озиц и ю  в об разован и и

—  Зн ан и е  м н о го о б р ази я  
п ед аго ги чески х  оценок;
—  зн ак о м ств о  с л и тер ату р о й  по  
д ан н о м у  вопросу;
—  вл ад ен и е р азл и чн ы м и  
м ето дам и  о ц ен и ван и я  и их 
п р и м ен ен и е

3.3 У м ен и е 
п ревращ ать  

учебную  
зад ач у  в 

л и ч н остн оз 
н ачим ую

Э то  о д н а  из важ н ей ш и х  ком п етен тн остей , 
о б есп еч и ваю щ и х  м оти вац и ю  уч еб н ой  
д еятел ьн о сти

—  Зн ан и е  и н тересов  
о б учаю щ ихся, их  вн у тр ен н его  
м ира;
—  о р и ен тац и я  в культуре;
—  у м ен и е  п о казать  р о л ь  и 
зн ач ен и е  и зу чаем о го  м атер и ал а  в 
р еали зац и и  л и ч н ы х  п ланов

IV . И н ф о р м ац и о н н ая  ко м п етен тн о сть
4.1 К о м п етен тн о с  

ть  в предм ете 
п р еп о даван и я

Г л у б о к о е  зн ан и е  п р ед м ета  
п реп одаван и я, со ч етаю щ ееся  с общ ей  
культу р о й  педагога. С о четан и е 
тео р ети ч еско го  зн ан и я  с ви д ен и ем  его 
п р акти ч еск о го  п рим ен ен ия , ч то  
яв л яется  п р ед п о сы л ко й  у стан о вл ен и я  
л и ч н о стн о й  зн ач и м о сти  учен ия

—  З н ан и е  ген ези са  ф о р м и р о ван и я  
п р ед м етн о го  зн ан и я  (история, 
п ерсон али и , д ля  р еш ен и я  каких 
п р о бл ем  разр абаты вал о сь);
—  в о зм о ж н о сти  п р и м ен ен и я  
п о лу ч аем ы х  зн ан и й  д ля  
об ъ ясн ен и я  со ц и ал ьн ы х  и
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п р и р о д н ы х  явлен и й ;
—  вл ад ен и е м етодам и  реш ен и я  
р азл и чн ы х  задач;
—  сво б о дн о е р еш ен и е  зад ач  Е Г Э , 
олим пи ад : реги он альн ы х , 
росси й ски х , м еж д у н ар о дн ы х

4.2 К о м п етен тн о с  
ть  в м етодах  

п р еп о даван и я

О б есп ечи вает  возм о ж н о сть  
эф ф екти в н о го  у сво ен и я  зн ан и я  и 
ф о р м и р о ван и я  ум ени й , 
п р ед у см о тр ен н ы х  програм м ой . 
О б есп ечи вает  и н д и ви д у ал ьн ы й  п одход  
и разви ти е  тв о р ч еско й  л и ч н о сти

—  З н ан и е  н о р м ати вн ы х  м етодов  и 
м етодик;
—  д ем о н стр ац и я  л и ч н о стн о  
о р и ен ти р о ван н ы х  м етодов  
образован ия;
—  н ал и чи е свои х  н аход ок  и 
м етодов, авто р ско й  ш колы ;
—  зн ан и е  со вр ем ен н ы х  
д о сти ж ен и й  в об ласти  м ето ди ки  
обучени я, в то м  числе 
и сп о л ьзо ван и е н овы х 
и н ф о р м ац и о н н ы х  техн ологий ;
—  и сп о л ьзо ван и е в у ч еб н о м  
п р о ц ессе  со вр ем ен н ы х  м етодов  
об учен и я

4.3 К о м п етен тн о с  
ть  в 

су б ъекти вн ы х  
усл о ви ях  

д еятел ьн о сти  
(зн ан и е 

у ч ен и к о в  и 
уч еб н ы х  

ко л л екти во в)

П о зв о л яет  осу щ естви ть  
и н д и ви д у ал ьн ы й  п одход  к о рган и зац и и  

о б р азо вател ьн о го  п роцесса. С луж и т 
у сл о в и ем  гу м ан и зац и и  образован ия . 
О б есп ечи вает  вы сокую  м оти вац и ю  

ак ад ем и ческо й  акти вн о сти

—  З н ан и е  тео р ети ч еско го  
м атер и ал а  по  п си хологи и , 
х ар актер и зу ю щ его  
и н д и ви д у ал ьн ы е о со б ен н о сти  
о бучаю щ ихся;
—  вл ад ен и е м етодам и  
д и агн о сти к и  и н д и ви д у ал ьн ы х  
о со б ен н о стей  (возм ож но , со 
ш к о льн ы м  п си хологом );
—  и сп о л ьзо ван и е зн ан и й  по 
п си х о л о ги и  в ор ган и зац и и  
у ч еб н о го  процесса;
—  р азр аб о тк а  и н д и ви д у ал ьн ы х  
п роектов  н а осн ове л и ч н ы х  
х ар актер и сти к  обучаю щ ихся;
—  вл ад ен и е м етодам и  
соц и ом етри и ;
—  у ч ёт  о со б ен н о стей  уч еб н ы х  
к о л л ек ти во в  в п ед аго ги ческо м  
процессе;
—  зн ан и е  (р е ф л е к с и я )с в о и х  
и н д и ви д у ал ьн ы х  о со б ен н о стей  и 
их  у ч ёт  в своей  д еятел ьн о сти

4.4 У м ен и е  вести  
сам остоятель  

ны й  п оиск  
и н ф о р м ац и и

О б есп ечи вает  п осто ян н ы й  
п р о ф есси о н ал ьн ы й  р о ст  и тв о р чески й  
подход  к п ед аго ги ческо й  д еятельн ости . 
С о вр ем ен н ая  си ту ац и я  бы строго  
р азви ти я  п р ед м етн ы х  областей , 
п о явл ен и е н овы х п ед аго ги чески х  
тех н о л о ги й  п р ед п о л агает  н еп р ер ы вн о е 
о б н о вл ен и е со б ствен н ы х  зн ан и й  и

—  П р о ф есси о н ал ьн ая  
лю бо зн ател ьн о сть ;
—  у м ен и е  п ользо ваться  
разл и ч н ы м и  и н ф о р м ац и о н н о 
п о и ско вы м и  техн ологи ям и ;
—  и сп о л ьзо ван и е р азл и чн ы х  баз 
д ан н ы х  в об р азо вател ьн о м  
п роцессе
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ум ени й , что  о б есп еч и вает  ж елан и е  и 
у м ен и е  вести  сам о сто ятел ьн ы й  п оиск

V. Р азр аб о тк а  п р о гр ам м  п ед аго ги ческо й  д еятел ьн о сти  и п р и н яти е п ед аго ги чески х  р еш ен и й
5.1 У м ен ие 

разр або тать  
о бразовательн ую  

програм м у, 
вы б рать  

у ч еб н и к и  и 
у ч еб н ы е 

ком п л екты

У м ен и е  р азр або тать  
о б разовательн ую  п р о гр ам м у  
яв л яется  базо вы м  в си стем е 
п р о ф есси о н ал ьн ы х  ком петен ци й . 
О б есп ечи вает  реали зац и ю  
п р и н ц и п а  ак ад ем и чески х  свобод  
н а осн ове и н д и ви д у ал ьн ы х  
о б р азо вател ьн ы х  програм м . Б ез 
у м ен и я  р азр аб аты вать  
об р азо вател ьн ы е п р о гр ам м ы  в 
со вр ем ен н ы х  усл о ви ях  
н ево зм о ж н о  тво р чески  
ор ган и зо вать  об р азо вател ьн ы й  
п роцесс.
О б р азо вательн ы е п р ограм м ы  
в ы сту п аю т средствам и  
ц ел ен ап р авл ен н о го  вл и ян и я  на 
р азви ти е  обучаю щ ихся. 
К о м п етен тн о сть  в р азр або тк е  
о б р азо вател ьн ы х  п рограм м  
п о зво л яет  осущ ествлять  
п р еп о д аван и е  н а разл и чн ы х  
у р о вн ях  об учен н ости  и р азви ти я  
обучаю щ ихся.
О б о сн о ван н ы й  вы бор  у ч еб н и ко в  и 
у ч еб н ы х  ком п лектов  явл яется  
со ставн о й  частью  р азр аб о тк и  
о б р азо вател ьн ы х  програм м , 
х ар актер  п р ед ставл яем о го  
о б о сн о ван и я  п о зво л яет  суд и ть  о 
стар то во й  го то вн о сти  к н ачалу  
п ед аго ги ческо й  д еятельн ости , 
п о зво л яет  сделать  вы вод  о 
го то вн о сти  п ед аго га  у ч и ты вать  
и н д и ви д у ал ьн ы е х ар актер и сти ки  
о б у чаю щ и х ся_______________________

—  Зн ан и е  образо вател ьн ы х  
стан д ар то в  и п р и м ер н ы х  п рограм м ;
—  н ал и чи е п ер со н ал ьн о  
разр аб о тан н ы х  образо вател ьн ы х  
п рограм м :
х ар ак тер и сти к а  эти х  п рограм м  по 
сод ерж ан и ю , и сточ н и кам  
и нф орм ац ии ;
п о  м атер и ал ьн о й  базе, н а  ко то р о й  
д о л ж н ы  р еали зо вы ваться  
п рограм м ы ;
п о  уч ёту  и н д и ви д у ал ьн ы х  
х ар ак тер и сти к  обучаю щ ихся;
—  об о сн о ван н о сть  и сп о л ьзу ем ы х  
о б р азо вател ьн ы х  п рограм м ;
—  у ч асти е  о б у чаю щ и х ся  и их 
р о д и тел ей  в р азр або тк е  
о б р азо вател ьн о й  п рограм м ы , 
и н д и ви д у ал ьн о го  у ч еб н о го  п лан а и 
и н д и ви д у ал ьн о го  об р азо вател ьн о го  
м арш рута;
—  у ч асти е  р аб о то д ател ей  в 
р азр аб о тк е  о б р азовательн ой  
п рограм м ы ;
—  зн ан и е  у ч еб н и ко в  и у ч еб н о 
м ето д и ч ески х  ком плектов, 
и сп о л ьзу ем ы х  в образо вател ьн ы х  
у ч р еж д ен и ях , р еко м ен д о ван н ы х  
о р ган о м  у п р ав л ен и я  образован ием ;
—  об о сн о ван н о сть  вы бора 
у ч еб н и ко в  и у ч еб н о -м ето д и ч ески х  
ком п лектов , и сп о л ьзу ем ы х  
п ед аго го м

5.2 У м ен ие 
п ри н и м ать  
р еш ен и я  в 
разли чн ы х  

п ед аго ги чески х  
си туац и ях

П ед аго гу  п р и х о д и тся  п о сто ян н о  
п р и н и м ать  реш ения:
—  как  у стан о ви ть  дисци п лин у;
—  как  м о ти ви р о вать  
акад ем и ческу ю  активн ость ;
—  как  вы звать  и н тер ес  у 
ко н кр етн о го  учен ика;
—  как  о б есп ечи ть  п о н и м ан и е и 
т. д.
Р азр еш ен и е  п ед аго ги чески х  
п р о бл ем  со ставл яет  суть  
п ед аго ги ческо й  деятельн ости . 
П р и  р еш ен и и  п р о бл ем  м огут

—  Зн ан и е  ти п и ч н ы х  п ед аго ги чески х  
си туац и й , тр еб у ю щ и х  у ч асти я  
п ед аго га  д л я  сво его  реш ен ия;
—  вл ад ен и е н аб о р о м  реш аю щ и х  
п равил , и сп о л ьзу ем ы х  д ля  
р азл и чн ы х  ситуаций;
—  вл ад ен и е кр и тер и ем  
п р ед п о ч ти тел ьн о сти  при  вы боре 
т о го  и ли  и н о го  р еш аю щ его  правила;
—  зн ан и е  кр и тер и ев  дости ж ен и я  
цели;
—  зн ан и е  н ети п и ч н ы х  ко н ф л и ктн ы х
си туац и й;_____________________________
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п р и м ен яться  как  стан д артн ы е 
р еш ен и я  (р еш аю щ и е п равила), так  
и тв о р ч ески е  (кр еати вн ы е) или 
и н туи ти вн ы е

—  п р и м ер ы  р азр еш ен и я  ко н кр етн ы х  
п ед аго ги чески х  ситуаций;
—  р азви то сть  п ед агоги ческого  
м ы ш л ен и я

V . К о м п етен ц и и  в ор ган и зац и и  у ч еб н о й  д еятел ьн о сти
6.1 К о м п етен тн о сть  

в у стан о вл ен и и  
субъект- 

су б ъектн ы х  
отн ош ен и й

Я вл я ется  од н о й  из вед ущ и х  в 
си стем е гу м ан и сти ческо й  
п едагоги ки . П р ед п о л агает  
сп о со б н о сть  п ед аго га  к 
в заи м о п о н и м ан и ю , устан о вл ен и ю  
о тн о ш ен и й  сотрудн ичества , 
сп о со б н о сть  слуш ать  и 
чувствовать , вы ясн ять  и н тер есы  и 
п о тр еб н о сти  д р у ги х  уч астн и ко в  
о б р азо вател ьн о го  процесса, 
го то вн о сть  вступ ать  в 
п о м о гаю щ и е отн ош ен и я, 
п ози ти вн ы й  н астр о й  п ед агога

—  Зн ан и е  обучаю щ ихся;
—  ко м п етен тн о сть  в целеп олаган и и ;
—  п р ед м етн ая  ком п етен тн ость;
—  м ето ди ч еская  ком петен тность;
—  го то вн о сть  к сотр у д н и ч еству

6.2 К о м п етен тн о сть  
в об есп еч ен и и  

п о н и м ан и я  
п ед аго ги ческо й  

зад ач и  и 
сп особ ах  

д еятел ьн о сти

Д о б и ться  п о н и м ан и я  у ч еб н о го  
м атер и ал а  —  гл авн ая  зад ач а  
педагога. Э то го  п о н и м ан и я  м ож но  
д о сти ч ь  путём  вкл ю чен и я  нового  
м атер и ал а  в си стем у  уж е 
о сво ен н ы х  зн ан и й  или  у м ен и й  и 
п утём  д ем о н стр ац и и  
п р акти ч еск о го  п р и м ен ен и я  
и зучаем ого  м атери ала

—  Зн ан и е  того , ч то  зн аю т  и 
п о н и м аю т ученики;
—  сво б о дн о е вл ад ен и е и зучаем ы м  
м атери алом ;
—  о со зн ан н о е вкл ю чен и е нового  
у ч еб н о го  м атер и ал а  в си стем у  
осво ен н ы х  зн ан и й  о бучаю щ ихся;
—  д ем о н стр ац и я  п р акти ч еско го  
п р и м ен ен и я  и зучаем ого  м атериала;
—  о п о р а н а ч у вствен н о е  восп ри яти е

6.3 К о м п етен тн о сть  
в п ед аго ги ческо м  

оц ен и ван и и

О б есп ечи вает  п роц ессы  
сти м у л и р о ван и я  у ч еб н о й  
активн ости , со зд аёт  у сл о ви я  для  
ф о р м и р о ван и я  сам ооц ен ки , 
о п р ед ел яет  п роц ессы  
ф о р м и р о ван и я  л и ч н о стн о го  «Я» 
о б учаю щ егося , п р о бу ж дает  
тв о р ч ески е  силы . Г р ам о тн о е  
п ед аго ги ческо е  о ц ен и ван и е 
д о л ж н о  н ап р авл ять  разви ти е 
о б у чаю щ его ся  от  вн еш н ей  о ц ен ки  
к сам ооц ен ке. К о м п етен тн о сть  в 
о ц ен и ван и и  д р у ги х  д о лж н а  
со ч етаться  с сам о о ц ен ко й  п ед аго га

—  Зн ан и е  ф у н кц и й  п ед аго ги ческо й  
оценки;
—  зн ан и е  видов  п ед аго ги ческо й  
оценки;
—  зн ан и е  того , ч то  п о дл еж и т 
о ц ен и ван и ю  в п ед аго ги ческо й  
д еятельн ости ;
—  вл ад ен и е м етодам и  
п ед аго ги ческо го  оц ен иван и я;
—  у м ен и е  п р о д ем о н стр и р о вать  эти  
м ето ды  н а ко н кр етн ы х  п рим ерах ;
—  у м ен и е  п ерей ти  от 
п ед аго ги ческо го  о ц ен и ван и я  к 
сам ооц ен ке

6.4 К о м п етен тн о сть  
в о рган и зац и и  

и н ф о р м ац и о н н о й  
о сн овы  

д еятел ьн о сти  
о б учаю щ егося

Л ю б ая  у ч еб н ая  зад ач а  
р азреш ается , если  о б у чаю щ и й ся  
в л ад еет  н ео б х о д и м о й  д л я  реш ен и я  
и н ф о р м ац и ей  и зн ает  сп особ  
реш ен ия. П ед аго г  д о л ж ен  
о б ладать  ко м п етен тн о стью  в том , 
ч то бы  о су щ естви ть  или  
о р ган и зо вать  п о и ск  н ео б х о ди м о й  
д ля  у ч ен и к а  и н ф о р м ац и и

—  С во б о д н о е вл ад ен и е у ч еб н ы м  
м атери алом ;
—  зн ан и е  ти п и ч н ы х  тр у д н о стей  при  
и зу чен и и  ко н кр етн ы х  тем ;
—  сп о со б н о сть  дать  
д о п о л н и тел ьн у ю  и н ф орм ац и ю  или  
о р ган и зо вать  п о и ск  д о п о л н и тел ьн о й  
и н ф орм ац и и , н ео б х о ди м о й  д ля  
р еш ен и я  у ч еб н о й  задачи ;
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—  у м ен и е  вы яви ть  у р о вен ь  
р азв и ти я  обучаю щ ихся;
—  вл ад ен и е м ето дам и  об ъ ек ти вн о го  
ко н тр о л я  и оц ен иван и я;
—  у м ен и е  и сп о л ьзо вать  н авы ки  
сам о о ц ен ки  для  п остр о ен и я  
и н ф о р м ац и о н н о й  основы  
д еятел ьн о сти  (у ч ен и к  д о лж ен  у м еть  
оп редели ть, ч его  ем у не х в атает  д ля  
р еш ен и я  зад ач и )

6.5 К о м п етен тн о сть  
в и сп о л ьзо ван и и  

со вр ем ен н ы х  
средств  и си стем  

о рган и зац ии  
у ч еб н о 

во сп и тател ьн о го  
п р о ц есса

О б есп ечи вает  эф ф екти вн о сть  
у ч еб н о -во сп и тател ьн о го  п р о ц есса

—  Зн ан и е  со вр ем ен н ы х  средств  и 
м етодов  п остр о ен и я  
о б р азо вател ьн о го  процесса;
—  у м ен и е  и сп о л ьзо вать  ср едства  и 
м ето ды  обучени я, ад екватн ы е 
п о ставл ен н ы м  задачам , уровню  
п о д го то вл ен н о сти  обучаю щ ихся, их 
и н д и ви д у ал ьн ы м  х ар актер и сти кам ;
—  у м ен и е  о б о сн о вать  вы б р ан н ы е 
м ето ды  и ср едства  об учен и я

6.6 К о м п етен тн о сть  
в сп особ ах  

у м ствен н о й  
д еятел ьн о сти

Х ар актер и зу ет  ур о вен ь  влад ен и я 
п ед аго го м  и обучаю щ и м и ся 
си стем ой  и нтел лекту ал ьн ы х  
оп ерац и й

—  Зн ан и е  си стем ы  
и н тел лекту ал ьн ы х  операций;
—  вл ад ен и е и н тел лекту ал ьн ы м и  
оп ерац и ям и ;
—  у м ен и е  сф о р м и р о вать  
и н тел лекту ал ьн ы е о п ер ац и и  у 
у чен иков;
—  у м ен и е  о р ган и зовать  
и сп о л ьзо ван и е и нтел лекту ал ьн ы х  
оп ерац и й , ад екватн ы х  р еш аем ой  
зад ач е
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на основной ступени общего образования

Уровни психолого-педагогического сопровождения

Основные формы сопровождения
Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ

К о н су л ьти р о ван и е
Д и агн о сти к а

П р о ф и л акти ка

К о р р екц и о н н ая  раб о та

Э к сп ер ти за

П р о свещ ен и е

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение 
и укрепление 

психологического 
здоровья

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного образа 
жизни

Развитие
экологической

культуры

Мониторинг 
возможностей 

и способностей 
обучающихся

Выявление 
и поддержка детей 

с особыми 
образовательными 

потребностями

Психолого-педаго- 
гическая поддержка 
участников олим- 

пиадного движения

Обеспечение осознан
ного и ответственного 
выбора дальнейшей 
профессиональной 

сферы деятельности

Формирование комму
никативных навыков

в разновозрастной
Дифференциация 

и индивидуализация 
обучения

среде и среде
Выявление 

и поддержка 
одарённых 

детей

Поддержкт детских 
объединений 

и ученического 
самоуправления

3.2.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Ф и н а н с о в о е  о б есп еч ен и е  р еа л и за ц и и  о сн о в н о й  о б р азо в ател ь н о й  
п р о гр ам м ы  о сн о в н о го  о б щ его  о б р азо в ан и я  о п и р а ется  н а  и сп о л н е н и е  р асх о д н ы х  
о б язател ьств , о б есп еч и в а ю щ и х  к о н ст и т у ц и о н н о е  п р ав о  гр аж д ан  н а  б есп л атн о е  
и о б щ ед о сту п н о е  о б щ ее  о б р азо в ан и е . О б ъ ём  д ей ст в у ю щ и х  р асх о д н ы х  
о б язате л ьс тв  о тр аж аетс я  в за д а н и и  у ч р ед и т е л я  п о  о к азан и ю  го су д ар с тв е н н ы х  
(м у н и ц и п ал ь н ы х ) о б р азо в ат ел ь н ы х  у сл у г  в со о тв етс тв и и  с тр еб о в ан и я м и  
ф ед ер а л ьн ы х  го су д ар с тв е н н ы х  о б р азо в ател ь н ы х  ст а н д ар то в  о б щ его  
о б р азо в ан и я .
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З а д а н и е  у ч р ед и те л я  о б есп еч и в а ет  со о тв етств и е  п о к аза т ел ей  о б ъ ём о в  и 
к а ч е ств а  п р ед о ст ав л я е м ы х  о б р азо в ат ел ь н ы м  у ч р еж д ен и ем  у с л у г  (в ы п о л н ен и я  
р аб о т ) с р а зм ер ам и  н ап р ав л яем ы х  н а эти  ц ел и  ср ед ств  бю дж ета .

3.2.2. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы

М ате р и а л ь н о -т е х н и ч е с к а я  б аза  о б р азо в ат ел ь н о го  у ч р еж д ен и я  д о л ж н а  б ы ть  
п р и в ед ен а  в со о тв етс тв и е  с за д а ч а м и  п о  о б есп еч ен и ю  р е а л и за ц и и  о сн о в н о й  
о б р азо в ател ь н о й  п р о гр ам м ы  о б р азо в ат ел ь н о го  у ч р еж д ен и я , н ео б х о д и м о го  
у ч е б н о -м а т е р и а л ь н о го  о сн ащ ен и я  о б р азо в ат ел ь н о го  п р о ц е сса  и со зд ан и ю  
со о тв етс тв у ю щ ей  о б р азо в ател ь н о й  и с о ц и ал ь н о й  среды .

К р и т е р и а л ь н ы м и  и сто ч н и к а м и  о ц ен к и  у ч е б н о -м а т е р и а л ь н о го  о б есп еч ен и я  
о б р азо в ат ел ь н о го  п р о ц е сса  я в л я ю т с я  т р е б о в а н и я  С тан д ар та .

В  с о о тв етс тв и и  с тр е б о в а н и я м и  Ф Г О С  в о б р азо в ател ь н о м  у ч р еж д ен и и , 
р еа л и зу ю щ е м  о сн о вн у ю  о б р азо в ател ь н у ю  п р о гр ам м у  о сн о в н о го  о б щ его  
о б р азо в ан и я , д о л ж н ы  б ы ть  о б о р у до ван ы :

• у ч еб н ы е  к а б и н еты  с а в т о м а т и зи р о в ан н ы м и  р аб о ч и м и  м естам и  
о б у ч аю щ и х ся  и п е д аго ги ч ес к и х  р аб о тн и к о в ;

• л ек ц и о н н ы е  ау д и то р и и ;
• п о м ещ ен и я  д ля  за н я т и й  у ч еб н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о й  и п р о ек тн о й  

д еятел ьн о сть ю , м о д ел и р о в а н и ем  и т е х н и ч е с к и м  т в о р ч еств о м ;
• н ео б х о д и м ы е  д л я  р е а л и за ц и и  у ч еб н о й  и в н е у р о ч н о й  д ея т е л ь н о ст и  

л аб о р ат о р и и  и м астер ски е ;
• п о м ещ ен и я  (к аб и н еты , м астер ск и е , сту д и и ) д л я  за н я т и й  м у зы ко й , 

х о р ео гр а ф и е й  и и зо б р а зи т ел ь н ы м  и ску сств о м ;
• л и н гаф о н н ы е  каб и н еты ;
• и н ф о р м ац и о н н о -б и б л и о т еч н ы е  ц ен тр ы  с р аб о ч и м и  зо н ам и , 

о б о р у д о в ан н ы м и  ч и т а л ь н ы м и  за л а м и  и к н и го х р ан и л и щ ам и , о б есп еч и в а ю щ и м и  
со х р а н н о сть  к н и ж н о го  ф он да, м ед и атеко й ;

• ак то вы е  и х о р ео гр а ф и ч ес к и е  залы ;
• сп о р ти вн ы е  ко м п л ек сы , зал ы , б ассей н ы , стад и о н ы , сп о р ти вн ы е

п ло щ ад ки , ти р ы , о сн ащ ён н ы е  и гр о вы м , сп о р ти в н ы м  о б о р у д о в ан и ем  и 
и н вен тар ём ;

• п о м ещ ен и я  д л я  п и т а н и я  о б у ч аю щ и х ся , а так ж е  д ля  х р ан ен и я  и
п р и го то в л ен и я  п ищ и, о б есп еч и в аю щ и е  в о зм о ж н о сть  о р ган и зац и и  
к а ч е ст в ен н о го  го р я ч его  п и тан и я , в т о м  ч и сл е  го р яч и х  зав тр ак о в ;

• ад м и н и с тр ати в н ы е  и и н ы е п о м ещ ен и я , о сн ащ ён н ы е  н ео б х о д и м ы м  
о б о р у д о в ан и ем , в т о м  ч и с л е  д л я  о р ган и зац и и  у ч еб н о го  п р о ц е сса  с д еть м и  - 
и н в ал и д ам и  и д еть м и  с о гр ан и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о стя м и  зд о р о вья ;

• гар д ер о б ы , сан у зл ы , м еста  л и ч н о й  ги ги ен ы ;
• у ч аст о к  (т е р р и то р и я ) с н ео б х о д и м ы м  н аб о р о м  о сн ащ ён н ы х  зон .
В се  п о м ещ ен и я  д о л ж н ы  б ы ть  о б есп еч ен ы  п о л н ы м и  к о м п л ек там и

о б о р у д о в ан и я  д ля  р е а л и за ц и и  в сех  п р ед м етн ы х  о б л астей  и в н еу р о ч н о й
д еятел ьн о сти , в к л ю ч ая  р ас х о д н ы е  м а тер и ал ы  и к а н ц ел я р ск и е  
п р и н ад л еж н о ст и , а т а к ж е  м ебелью , о ф и сн ы м  о сн ащ ен и е м  и н ео б х о д и м ы м  
и н вен тар ём .

О ц ен к а  м а т ер и ал ь н о -т е х н и ч еск и х  у сл о в и й  р еа л и за ц и и  о сн о в н о й  
о б р азо в ател ь н о й  п р о гр ам м ы _______________________________________ _______________

№ Т р еб о в ан и я  Ф Г О С , н о р м ати в н ы х  и л о к ал ь н ы х  актов Н е о б х о д и м о / и м ею тс я  в
п /п н ал и ч и и
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1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников

имеются

2 Лекционные аудитории

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством

имеются

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские

имеются

3.2.3. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно - 
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно - 
познавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 
цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 
клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 
создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 
цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; 
цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.

Программные инструменты: операционные системы и служебные
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 
иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 
языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 
инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 
растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 
редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной 
информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 
биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 
предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 
образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ - 
компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 
работника).
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Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм 
для анализа, географическая карта); результаты выполнения 
аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 
(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры);
рабочие тетради (тетради-тренажёры).

Компоненты на СD и DVD: электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 
практикумы.

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и 
сроки по приведению информационно-методических условий реализации 
основной образовательной программы основного общего образования в 
соответствие с требованиями Стандарта.

3.2.4. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию  
необходимой системы условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

План-график разработки основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ «Большешинарская СОШ»
№ Вид деятельности Сроки Исполнители

1. Рассмотрение вопроса о разработке 

ООП основного общего образования на 

педагогическом совете

ноябрь 2013 

года

Давлиев И.Г. 

Фазылова Г.З. 

Назипова Х.С.

2. Издание приказа «О разработке 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования МБОУ «Большешинарская 

СОШ»

ноябрь 2013 

года

Давлиев И.Г.

3. Обучение рабочей группы, 

распределение заданий среди 

участников группы

Ноябрь 2013 

года

Ответственные по 

приказу

4. Рассмотрение вопроса о разработке 

ООП на заседаниях предметных ШМО 

и МО классных руководителей

Ноябрь- март Ответственные по 

приказу

5. Обсуждение проекта ООП на 

заседаниях методического и 

педагогического советов

апрель -  май 

2014 года

Руководители 

школы, ШМО

6. Согласование проекта ООП основного 

общего образования с Учредителем

Июль 2014 

года

Давлиев И.Г.
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7. Коррекция и окончательное 

рассмотрение ООП на заседании 

педагогического совета

Август 2014 

года

Давлиев И.Г.\ 

Фазылова Г.З. 

Назипова Х.С.

8. Издание приказа об утверждении 

основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ 

«Большешинарская СОШ»

Август 2014 

года

Давлиев И.Г.

План внеурочной деятельности в 5-9 классах 
в соответствии с ФГОС ООО

Направление
образовательно
воспитательной

деятельности

Название
учебной

деятельности

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

Количество часов в неделю

Общеинтел
лектуальное

«Белая
ладья»

1 1 1 1 1

Общекультурное «В мире 
науки»

1 1 1 1 1

Физкультурно
спортивное и 

оздоровительное

« Туган 
халкым 

моңнары»

1 1 1 1 1

Духовно-нравственное «Туган
ягым»

1 1 1 1 1

Социальное «Правила
дорожного
движения»

1 1 1 1 1

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с ФГОС ООО, Санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологических 
требований СанПиН 2.4.4.1251-03, Уставом учреждения, образовательной программой и 
программой развития.

Основной целью его является формирование образовательной среды, 
способствующей воспитанию базовой культуры личности, гражданственности, здорового 
образа жизни.

План внеурочной деятельности отражает специфику как учреждения образования 
детей, образовательная деятельность в котором строится на основе социального заказа 
родителей, интересов и индивидуальных особенностей детей, а также кадровых, 
методических возможностей.

Плана по внеурочной деятельности являются модифицированные (адаптированные) 
программы.

Содержание учебных программ характеризуется многоплановостью и направлено на:
-  создание условий для творческого развития личности ребенка;
-  развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
-  обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
-  приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
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-  ф о р м и р о ван и е гр аж дан ско й  п о зи ц и и  личн ости ;
-  п р о ф и л акти ку  асо ц и ал ьн о го  поведения.

С о дер ж ан и е и ф орм у зан яти й  п ед аго г  о п р ед ел яет  сам о сто ятел ьн о  с учето м  
тр еб о в ан и й  п ед аго ги ки  сотрудн ичества , в зав и си м о сти  от  и н д и ви д у ал ьн ы х  о со б ен н о стей  
детей ; и м еет п раво  и зм ен ять  и д о п о л н ять  их.

П р о гр ам м н ы й  м атер и ал  р еали зу ется  по  п р и н ц и п у  в о зр астаю щ ей  сл о ж н о сти  с учето м  
возрастн ы х , п си х о л о ги ч еск и х  сп о со б н о стей  и в о зм о ж н о стей  об учаю щ ихся, при  это м  
и сп о л ьзу ю тся  р азн о о б р азн ы е п ед аго ги чески е  тех н о л о ги и , м етоды , прием ы , ф орм ы  
о р ган и зац и и  занятий .

Ч асо в ая  у ч еб н ая  н агр у зка  р асп р ед ел ен а  со гл асн о  у р о вн ям  р еал и зац и и  програм м , с 
у ч ето м  сроков  р еали зац и и , р ек о м ен д ац и ям  С анП иН а.

О б щ ая  стр у кту р а  п лан а вн еурочн ой  д еятел ьн о сти  о тр аж ает  разл и чн ы е 
о б р азо вател ьн ы е об ласти  в со о тветстви и  с н ап р авл ен н о стям и  о б р азо вател ьн о й  
деятельн ости :

- сп о р ти вн о -о зд о р о в и тел ьн ая  н ап р авл ен н о сть
- о б щ ек у льту р н ая  н ап р авл ен н о сть
- о б щ еи н тел л екту альн ая  н ап р авл ен н о сть
- со ц и ал ьн ая  н ап р авл ен н о сть
- д у х о вн о -н р авствен н ая  н ап равлен н ость .

Заключение
О б р азо вательн ая  п р о гр ам м а ш ко лы  р еал и зу ется  в у ч еб н о -во сп и тател ьн о м  п роцессе как  
стр атеги я  и так ти к а  п ед аго ги ческо й  д еятел ьн о сти  и, по  н еоб ходи м ости , ко р р екти р у ется  на 
д и агн о сти ч еско й  осн ове с у ч ето м  и н тел лекту ал ьн о го  п о тен ц и ал а  детей , их  интересов , 
склон н остей , п си х о ф и зи ч еск о го  зд о р о в ь я  и со ц и ал ьн о го  зак аза  род и телей , и зм ен ен и я  
п ар ад и гм ы  об разован и я , тр еб о в ан и й  к со вр ем ен н о й  ш коле, п р о ф и л ьн о м у  и 
д о п о л н и тел ьн о м у  о б разован и ю , н о р м ати вн ы х  актов.
Критериями реализации программы являются:
-вы со ки й  ур о вен ь  о б у ч ен н о сти  и в о сп и тан н о сти  учащ и хся ;
-стаб и л ьн о сть  п ед аго ги чески х  кадров  и их  вы соки й  у р о вен ь  п ро ф есси о н ал ьн о й  
ком петен ци и ;
-вы со ки й  со ц и ал ьн ы й  статус ш колы .
В  осн ове у п р ав л ен ч еско й  д еятел ьн о сти  р еали зац и ей  о б р азо вател ьн о й  п р о гр ам м о й  л еж ат  
сл ед у ю щ и е подходы :
-к ом п етен тн остн ы й ;
-систем ны й.
Д ан н ая  П р о гр ам м а-н е о б х о д и м о е  у сл о ви е  д ля  р азв и ти я  ги бкого  обр азо вател ьн о го  
п ростран ства, стаб и л ьн о го  ф у н кц и о н и р о ван и я  ш колы
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2 раздел.

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большешинарская средняя общеобразовательная школа имени А.А.Ахунзянова 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан»

(с изменениями и дополнениями)

(Федеральный компонент государственного образовательного

стандарта-200
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММА!

Образовательная программа основного общего образования по Федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта (далее - ФК ГОС) МБОУ 

«Большешинарская СОШ» разработана на основе следующих нормативных документов:
- Конституция Российской Федерации;
- Конституция Республики Татарстан;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ;
- Закон Республики Татарстан «Об образовании» от 22.07.2013 г. №68 -ЗРТ;
- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 05.03.2004г. 
№1089;

- Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования», (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 
№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427);

- Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и 
дополнениями);

- Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821 -10);

- Программа развития МБОУ «Большешинарская СОШ» ;
- Устав МБОУ «Большешинарская СОШ» ;
- Учебный план МБОУ «Большешинарская СОШ» ;
- и иные локальные нормативные акты в сфере образования.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основное общее образование - вторая ступень общего образования.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен 

на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 
подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 
познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на 
знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 
повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 
возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей 
основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными 
успехами.

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания;
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории.
Основное общее образование - завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования 
на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 
необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному,
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так и по социально-культурному направлениям.
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 
достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 
в реальной жизни, за рамками учебного процесса.

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 
устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов: Русский язык, 
Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационные технологии, 
История, Обществоведение (включая экономику и право), Г еография, Природоведение, Физика, 
Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыкальное искусство), Технология, 
Физическая культура.

Учебный предмет Русский язык представлен для школ с обучением на родном 
(нерусском) языке.

Учебный предмет Литература построен с учетом возможности его изучения в 
школах с обучением на родном (нерусском) языке.

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки 
выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 
указанной аттестации.

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 
объеме требования к уровню подготовки выпускников основной школы, вправе 
продолжить обучение на ступенях среднего (полного) общего, начального или среднего 
профессионального образования.

3. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

3.1. Русский язык
Изучение русского языка на базовом уровне основного 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;

• 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.

3.2. Литература

Изучение литературы на базовом уровне основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей:

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
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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.

3.3. Т атарский язык
Татар телен ана теле буларак укытуның төп бурычлары:
1. Телне өйрәнүгә карата башлангыч сыйныфларда нигез салынган 

кызыксынуны көчәйтү, үз милләтеңә, телеңә хөрмәт белән карау, шулай ук татар теле аша 
башка милләт вәкилләренә, аларның рухи мирасына мәхәббәт хисе тәрбияләү.

2. Татар теленең барлык бүлекләре буенча эзлекле рәвештә фәнни белем бирү.
3. Сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча ныклы күнекмәләр булдыру. Туган телдә 

матур һәм дөрес аралашырга өйрәтү.
4. Телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләрен камилләштерү. 

Көндәлек тормышта татар теле мөмкинлекләреннән тулысынча файдалана белергә өйрәтү.
5. Туган тел ярдәмендә өзлексез белем һәм тәҗрибә туплау.
6. Татар телен башка фәннәр буенча белем алу чарасы буларак кулланырга 

өйрәтү күнекмәләре булдыру.
7. Укучыларны даими рәвештә татар милли мәдәнияты мирасына тарту.
8. Татар теле дәресләрендә белем бирү белән бергә тәрбияви бурычны да 

онытмау. Телебезнең тәрбияви мөмкинлекләрен ачуда укуга карата кызыксыну уяту. 
Изложение һәм сочинениеләрне дә тәрбияви бурычны күз уңында тотып яздыру.

9. Укучыларның логик фикерләү дәрәҗәсен үстерү. Аралашканда, фикерләрне 
ачык, аңлаешлы, эзлекле, стилистик яктан дөрес, төгәл итеп белдерү. Укучыларда ана 
телендә дөрес, матур итеп сөйләү һәм язу күнекмәләре тәрбияләү.

10. Дәреслек, өстәмә һәм белешмә әдәбият белән эш итү, уку, язу күнекмәләрен 
камилләштерү.

3.4 Татарская литература 
5-9 сыйныфларда татар әдәбиятын өйрәнү максатлары:

• татар әдәбияты текстларын форма һәм эчтәлек берлегендә аңлап кабул итү;
• татар әдәбияты тарихының төп фактларына нигезләнеп, әдәби әсәрне уку һәм 

анализлау күнекмәләре формалаштыру;

• татар әдәбияты, мәдәнияте белән кызыксыну, дөньяга гуманлы караш, татар 
халкының мәдәни кыйммәтләренә хөрмәт булдыру, ягъни рухи дөньясы бай һәм 
башка мәдәниятләрне хөрмәт белән кабул итүче шәхес тәрбияләү.

3. 5 Иностранный язык (английский)

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение
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следующих целей:
• развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 

готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих, как:

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников 
умений выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и 
передаче информации;

языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 
знаний о языковых явлениях английского языка, о раз ных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке;

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах (6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общеучебных и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий;

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения английского 
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.
3.6 Математика

Изучение математики на базовом уровне основного 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.

3.7 Информатика и ИКТ

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
базовом уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 
целей:

• 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
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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.

3.8 История

Изучение истории на базовом уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин;

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами;

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;

• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 
и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности.

3.9 Обществознание (включая экономику и право)

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 
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
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экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;

3.10. География

Изучение географии на базовом уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 
объектов и процессов;

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 
и явлений;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран;

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде;

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

3.11. Физика

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, 
о методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 
физической картине мира;

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 
экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 
знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами;

- воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, 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;

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности.

3.12. Химия
Изучение химии на базовом уровне основного общего образования направлено на

достижение следующих целей:
• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
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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.

3.13. Биология
Изучение биологии на базовом уровне основного общего образования направлено на

достижение следующих целей:
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации;

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем;

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе.

3.14. Искусство (Музыка и ИЗО)
Изучение искусства в основной школе направлено на достижение следующих целей:

• развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 
искусства;

• воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 
эмоциональной сферы, творческого потенциала;

• освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и 
мирового искусства и современном творчестве; ознакомление с выдающимися 
произведениями русской и зарубежной художественной культуры;

• овладение практическими умениями и навыками художественно -творческой 
деятельности;

• формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям 
своего народа и достижениям мировой культуры.

3 . 15 . 1 . Музыка
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Изучение предмета «Музыка» как модуля в рамках предмета «Искусство», так и 
отдельно предмета «Музыка» направлено на достижение следующих целей:

• развитие у учащихся эмоционально-ценностного, нравственно-эстетического 
отношения к музыке и жизни;

• воспитание и развитие слушательской культуры, способности воспринимать 
содержание музыки, воплощать его в разных формах творческой деятельности;

• освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, 
особенностях музыкального языка и образности, о лучших произведениях классического 
наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и 
значении музыки в синтетических видах творчества;

• формирование устойчивого интереса к музыке, к различным формам ее бытования;
• развитие навыков самостоятельной творческой деятельности (хоровое и сольное 

пение, ритмопластическое и танцевальное движение, игра на элементарных музыкальных 
инструментах).

3.15.2. Изобразительное искусство

Изучение изобразительного искусства как модуля в рамках предмета «Искусство», 
так и отдельно предмета ИЗО 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; знакомство с образным языком 
изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование 
устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 
исторические и национальные особенности;

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально
практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных 
средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;

• овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами 
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 
воображению); в декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление 
возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 
психологической разгрузки и релаксации.

3.16 Технология

Изучение технологии на базовом уровне основного 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, 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
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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.

3.17 Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 
и долга по защите Отечества;

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

3.18 Физическая культура

Изучение физической культуры на базовом уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями.
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4 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

4.1 Русский язык

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая.
Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык
художественной литературы), их основные особенности.

Ситуации речевого общения.
Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 
(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) 
речи.

Культура речи. Критерии культуры речи.
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: 

повествование, описание, рассуждение. Структура текста.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, 
определенному стилю.

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 
говорением, чтением, письмом.

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией 
речевого общения.

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 
социально-культурные, нравственно-этичес-кие, бытовые, учебные темы в соответствии с 
целями и ситуацией общения.

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая ресурсы Интернета.

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и 
жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, 
заявление.

ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ
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.
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей.
Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах.
6 Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской 

Система языка Федерации.
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Ф онетика. О рфоэпия
О сн о в н ы е  ср е д с т в а  зв у к о в о й  сто р о н ы  речи : зв у к и  р еч и , слог, у д ар ен и е , и н то н ац и я . 

С и с тем а  гл асн ы х  и со гл ас н ы х  зву ко в . И зм ен ен и е  зв у к о в  в р еч ев о м  п о то ке . С о о тн о ш ен и е  
зв у к а  и б у квы . Элементы фонетической транскрипции.

О сн о в н ы е  о р ф о э п и ч еск и е  н о р м ы  р у сс к о го  л и т е р а т у р н о го  язы ка .
С вязь  ф о н ети к и  с гр аф и к о й  и о р ф о гр аф и ей .
О сновны е выразительны е средства фонетики.
П р а в и л ь н о е  п р о и зн о ш е н и е  сл о в  и и н то н и р о в а н и е  п р ед л о ж ен и й . О ц ен к а  со б ств ен н о й  

и ч у ж о й  р еч и  с т о ч к и  зр ен и я  о р ф о эп и ч еск и х  и и н то н ац и о н н ы х  норм .
П р и м ен ен и е  зн ан и й  и у м е н и й  п о  ф о н ети к е  в п р ак ти к е  п р ав о п и сан и я .

Состав слова (М орф емика) и словообразование
М о р ф ем а  - м и н и м ал ьн ая  зн а ч и м а я  ед и н и ц а  язы ка . В и д ы  м орф ем : ко р ен ь , п р и ставка , 

суф ф и кс. Ч е р ед о в ан и е  зв у к о в  в м о р ф ем ах . О сн о в а  слова.
О сн о в н ы е  сп о со б ы  о б р азо в ан и я  слов.
О сновны е выразительны е средства морф емики и словообразования.
П р и м ен ен и е  зн ан и й  и у м е н и й  по  м о р ф е м и к е  и сл о в о о б р азо в ан и ю  в п р ак ти к е  

п р аво п и сан и я .

Л ексика и фразеология
С л о во  - о сн о в н ая  ед и н и ц а  язы ка .
Л ек си ч ес к о е  зн а ч е н и е  слова. О д н о зн а ч н ы е  и м н о го зн ач н ы е  слова; п р ям о е  и 

п ер ен о сн о е  зн а ч е н и я  слова.
С и н о н и м ы . А н то н и м ы . О м он и м ы .
С т и л и сти ч еск и  о к р а ш ен н ая  л ек с и к а  р у сс к о го  язы ка.
И с к о н н о  р у сс к и е  и за и м с т в о в а н н ы е  слова.
Л ек си к а  о б щ еу п о т р еб и т ел ь н а я  и л ек с и к а  о гр ан и ч е н н о го  у п о тр еб л ен и я . 
Фразеологизмы; их значение и употребление. П ословицы , поговорки, аф оризмы  и 

кры латы е слова как явления фразеологической системы.
П онятие об этимологии, истории происхож дения слов и фразеологизмов.

О сн о в н ы е  л е к с и ч ес к и е  н о р м ы  со в р ем ен н о го  р у сс к о го  л и т ер ат у р н о го  язы ка.

О сновны е выразительны е средства лексики и фразеологии.
У п о тр е б л ен и е  л е к с и ч ес к и х  ср ед ств  в с о о тв етс тв и и  со  зн ач ен и е м , сф ер о й  и си ту ац и ей  

о б щ ен и я . О ц ен к а  св о ей  и ч у ж о й  р еч и  с т о ч к и  зр ен и я  то ч н о го , у м е ст н о го  и в ы р а зи те л ьн о го  
сл о в о у п о тр еб л ен и я .

М орф ология
С и стем а  ч асте й  р еч и  в р у сск о м  язы ке .
С ам о с то я тел ь н ы е  ч асти  речи , и х  гр ам м ати ч е ск о е  зн ач ен и е , м о р ф о л о ги ч е ск и е  

п р и зн ак и , си н так с и ч ес к ая  роль.
С л у ж еб н ы е  ч асти  речи .
М еж д о м е т и я  и зв у к о п о д р а ж а т е л ь н ы е  слова.
О сн о в н ы е  м о р ф о л о ги ч е ск и е  н о р м ы  р у сс к о го  л и т ер ат у р н о го  язы ка .
О сновны е выразительны е средства морфологии.
У п о тр е б л ен и е  ф о р м  сл о в  р а зл и ч н ы х  ч аст е й  р еч и  в со о тв етс тв и и  с н о р м ам и  

со в р ем ен н о го  р у сс к о го  л и т ер ат у р н о го  язы ка .
П р и м ен ен и е  зн ан и й  и у м е н и й  по  м о р ф о л о ги и  в п р ак ти к е  п р ав о п и сан и я .

Синтаксис
С л о во с о ч ет ан и е  и п р ед л о ж ен и е  как  о сн о в н ы е  ед и н и ц ы  си н такси са .
С и н так си ч е ск и е  св язи  сл о в  в с л о в о со ч ет ан и и  и п р ед л о ж ен и и .
В и д ы  п р ед л о ж ен и й  по  ц ел и  в ы с к азы в ан и я  и эм о ц и о н ал ь н о й  о кр аске .
Г р ам м ат и ч е ск а я  (предикативная) о сн о в а  п р ед л о ж ен и я . П р е д л о ж е н и я  п р о сты е  и 

слож н ы е.
Г л ав н ы е  и в т о р о ст еп ен н ы е  ч л ен ы  п р ед л о ж ен и я  и сп о со б ы  их вы р аж ен и я . 
П р е д л о ж е н и я  д в у с о ст ав н ы е  и о д н о со став н ы е , р а с п р о с т р ан ен н ы е  и
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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. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 
Основные выразительные средства синтаксиса.
Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского 

литературного языка.
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.
Употребление пунктуационных знаков.

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Отражение в языке культуры и истории народа.
Русский речевой этикет.
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.)

5 класс. Вводный курс. ПОВТОРЕНИЕ И ПРОПЕДЕВТИКА.

Введение. Роль языка в жизни общества. Русский язык как один из богатейших 
языков мира. Понятие о стилистике и основных стилях литературного языка.

Грамматика (краткие сведения).
Понятие о морфологии и орфографии. Орфограмма. «Ошибкоопасные» места. 
Основные самостоятельные (знаменательные) части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, наречие, местоимение.
Служебные части речи: предлог, союз, частица.
Синтаксис.
Понятие о синтаксисе.
Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и 

восклицательные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
Словосочетание. Словосочетания в предложении.
Предложения с однородными членами, с обращениями, с вводными словами. 
Сложное предложение. Сложносочинённые, сложноподчинённые и бессоюзные 

предложения.
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П р е д л о ж е н и я  с п р ям о й  реч ью . Д и а л о г  и м он олог.
Т екст.
О б щ ее  п о н я т и е  о т е к с т е  и о сн о в н ы х  т и п а х  р еч и  (п о в еств о в ан и и , о п и сан и и , 

р ассу ж д ен и и ). С о зд а н и е  тек ст о в  п о  п р ед л а гаем ы м  о б р азц ам . П о в ес т в о в ан и е  о 
со б ств ен н ы х  д ей ств и ях . О п и сан и е  п р ед м ета , ж и в о тн о го . Р асс у ж д ен и е  по  у ч еб н о м у  
м атер и ал у . С ж аты й  п ер еск аз  н еб о л ь ш о го  п о  о б ъ ём у  х у д о ж ес т в е н н о го  тек ста . С о став л ен и е  
п л ан а  н ек о то р ы х  п ар агр а ф о в  у ч еб н и к а  и п ер еск аз  их  со д ер ж ан и я .

О сн о в н о й  курс.
В вед ен и е .
Р у сск и й  я зы к  в со в р ем ен н о м  м и р е. П о н я т и е  о л и т ер ат у р н о м  язы ке. 

О р ф о гр аф и ч еск и е , п р о и зн о си тел ь н ы е , м о р ф о л о ги ч е ск и е , си н так с и ч ес к и е  и 
сти л и сти ч ес к и е  н о р м ы . Н о р м ы  п р ав о п и сан и я .

У стн ая  и п и с ьм ен н а я  ф о р м ы  речи . О сн о в н ы е  р азд ел ы  н ау к и  о язы ке .
Ф о н ети ка . Г р аф и ка . О р ф о эп и я .
З в у ки  р еч и  и буквы . А л ф ави т . Г л асн ы е  и со гл асн ы е  зву ки . С лог. П р а в и л а  п ер ен о са  

слов. У д ар ен и е . З в о н к и е  и гл у х и е  со гл асн ы е. Т в ёр д ы е  и м я гк и е  со гл асн ы е. С и л ь н ая  и 
сл аб ая  п о зи ц и я  д ля  гл асн ы х  и со гл асн ы х . Г л асн ы е  п о сл е  ш и п ящ и х . П р а в о п и сан и е  ё, о, е 
п о сл е  ш и п ящ и х . М я гк и й  зн а к  п о сл е  ш и п ящ и х . З н ач ен и я  б у кв  е, ё, ю , я.

О р ф о эп и ч еск и е  сп р ав к и  о п р о и зн о ш е н и и  т р у д н ы х  слов. А н ал и з тек сто в . 
О п р ед ел ен и е  тем ы , в ы д ел ен и е  к л ю ч ев ы х  слов. У к аза н и е  ср ед ств  связи . О п р ед ел ен и е  т и п а  
р еч и  и сти л я  (в п р о сты х  сл у ч аях ).

Р ед ак т и р о в ан и е  н еб о л ь ш и х  т ек сто в  и п р ед л о ж ен и й . С о став л ен и е  сл о в о со ч етан и й  и 
п р ед л о ж ен и й . С о став л ен и е  т е к с т о в  п о  д ан н ы м  словам .

К у л ь т у р а  р еч и  (п р о и зн о ш ен и е  слов , п р ав и л ь н о е  о б р азо в ан и е  ф о р м  сл о в  и т. д.).
М о р ф ем и к а . С л о во о б р азо ан и е . О р ф о гр аф и я .
З н ач ен и е  и зу ч ен и я  м о р ф ем и ки . О с н о в а  сл о в а  и о к о н ч ан и е . К о р е н ь  слова. П р и ст а в к а  

и су ф ф и кс. И с т о р и ч е с к и е  и зм ен ен и я  в со с тав е  м орф ем .
С л о во о б р азо в ан и е . С л о в о о б р азо в ат е л ь н ы е  ц еп очки .
Ч е р ед о в ан и е  зв у к о в  в ко р н е  слова. В ар и ан т ы  ко р н я  как  сл ед ст в и е  и сто р и ч еск и х  

п р ео б р азо в ан и й . О б р азо в ан и е  н о вы х  м орф ем .
П р а в о п и сан и е  ко р н ей  и п р и став о к . П р а в о п и сан и е  б езу д ар н ы х  гл асн ы х  в корне. 

П р а в о п и сан и е  к о р н ей  с ч ер ед о в ан и е м  гл асн ы х  а - о, е - и, п р ав о п и са н и е  ко р н ей  с
ч ер ед о в ан и е м  с о ч ет а н и й  зв у к о в  -р а с т ----- р а щ ----- р о с-; а (я) - и м  (ии). П р а в о п и сан и е
со гл асн ы х  и гл асн ы х  в п р и став к ах . П р а в о п и сан и е  п р и с тав о к  п р и  - и пре-.

С о став л ен и е  сл о в о со ч етан и й , п р ед л о ж ен и й , тек сто в . Р а с с у ж д е н и е  по  у ч еб н о м у  
м атер и ал у . С о ст ав л ен и е  п о в е ст в о в ат ел ь н о го  т е к с т а  по  д ан н ы м  сл о в о со ч етан и ям . 
П р о д о л ж ен и е  р ас ск а за  в ф о р м е  м о н о л о га  и д и ало га .

Л ек си ко л о ги я .
П о н яти е  о слове. С л о вар н о е  б о гатств о  р у сс к о го  язы ка . Л ек си ч ес к о е  зн а ч е н и е  слова. 

О д н о зн а ч н ы е  и м н о го зн ач н ы е  слова. П р я м о е  и п ер ен о сн о е  зн а ч е н и я  слова. С л о ва  общ  
у п о т р еб и т е л ь н ы е  и о гр ан и ч е н н ы е  в у п о тр еб л ен и и . У п о тр е б л ен и е  д и а л е к т и зм о в  и 
п р о ф есс и о н ал и зм о в  в х у д о ж ес т в е н н о й  л и тер ату р е . Т ер м и н ы . И х  и н те р н а ц и о н ал ь н ы й  
х ар ак тер . С и н о н и м ы . С и н о н и м и ч ес к и е  ряды . С и н так си ч е ск и е  си н о н и м ы . А н то н и м ы . Р о л ь  
ан то н и м о в  в тек сте . О м о н и м ы . П ар о н и м ы . О ш и б к и  п р и  у п о т р еб л ен и и  п ар о н и м о в  в речи .

П о н яти е  об  эти м о л о ги и . П р о и сх о ж д ен и е  н ек о то р ы х  слов.
П о н яти е  о н ар о д н о й  эти м о л о ги и .
А р х аи зм ы . Н ео л о ги зм ы .
З а и м с тв о в а н н ы е  слова. Ф о н ети ч е ск и е  и м о р ф е м н ы е  и зм ен ен и я  за и м с т в о в а н н ы х  слов  

в р у сс к о м  язы ке . О ц ен к а  заи м ств о в ан и й .
С тар о сл авя н и зм ы . У сл о в и я  п о яв л ен и я  и х  в р у сс к о м  язы ке . С и н о н и м и ч ес к и е  

о тн о ш ен и я  м еж д у  с т а р о сл ав я н и зм ам и  и р у си зм ам и .
П р а в о п и сан и е  п о л н о гл ас н ы х  и н еп о л н о гл ас н ы х  со ч етан и й .
Ф р азео л о ги я .
Ф р азео л о ги зм ы . Ф р азе о л о ги зм ы  ф о л ь к л о р н о го  п р о и сх о ж д ен и я . П о с л о в и ц ы  и
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поговорки. Крылатые слова и выражения. Фразеологизмы как выразительное средство 
языка и речи. Народный характер пословиц и поговорок.

Фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-антонимы. Составление текстов, 
включающих фразеологизмы, пословицы, крылатые выражения. Подбор эпиграфов - 
пословиц.

Составление словосочетаний, предложений и текстов с синонимами, антонимами, 
паронимами, архаизмами, неологизмами.

Определение стиля речи по особенностям лексики и фразеологии, наличию 
(отсутствию) художественно-изобразительных средств, характеру построения 
предложений.

Жанры: рассказ, загадка, сказка (лингвистическая и современная), письмо, 
объявление, инструкция, простой план, конспектирование (с 5 по 9 класс), отзыв о 
телепередаче.

6 класс.
Г рамматика
Разделы грамматики.
МОРФОЛОГИЯ
Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Слово и его формы. 

Морфемный состав слов как один из ярких признаков частей речи.
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). Правописание 

не с существительными.
Нарицательные и собственные имена существительные.
Специфика русских собственных имён (трёхчленное имя человека).
Понятие о топонимике.
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Роль олицетворения в 

художественной речи.
Разряды существительных по значению (конкретные, вещественные, отвлечённые, 

собирательные). Особенности употребления их в речи.
Число имён существительных. Остатки двойственного числа в современном языке.
Род имени существительного. :Колебания в роде. Современные нормы некоторых 

разрядов существительных. Переосмысление рода как художественный приём.
Падеж имён существительных. Способы определения косвенных падежей 

существительных: по вопросу, по предлогу.
Склонение существительных в единственном и множественном числе.
Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые существительные.
Неизменяемые существительные. Нормы их употребления.
Словообразование существительных. Источники пополнения существительных с 

помощью приставок.
Переход прилагательных в существительные. Понятие о функциональных омонимах.
ГЛАГОЛ
Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). Право писание не с глаголами.
Инфинитив. Исторические изменения форм инфинитива. Возвратные глаголы. 

История образования возвратных глаголов. Нормы употребления -СЯ и -СЬ. Правописание 
форм глагола на -тся и -ться.

Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и повествовании.
Составление текстов описательных и повествовательных типов речи. 

Противопоставление глаголов по виду как специфическое свойство славянских языков. 
Богатство смысловых значений видовых форм.

Глаголы переходные и непереходные.
Наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола: настоящее,

прошедшее и будущее. Происхождение формы прошедшего времени. Её специфика в 
современном русском языке. Правописание форм прошедшего времени. Основы глагола:
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основа настоящего времени, основа инфинитива, основа прошедшего времени. 
Употребление в речи одних форм времени вместо других.

Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний.
Разноспрягаемые глаголы и их происхождение. Повелительное наклонение. 

Употребление форм повелительного наклонения в речи. Сослагательное наклонение. 
Безличные глаголы.

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и 
суффиксов. Правописание суффиксов глаголов.

Редактирование предложений и текстов с неправильными глагольными формами.
Составление плана содержания параграфов учебника и пересказ их с подбором 

собственных иллюстративных примеров.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи.
Правописание не с прилагательными.
Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные.

Склонение прилагательных. История притяжательных прилагательных. Степени 
сравнения качественных прилагательных. Образование сравнительной степени. 
Образование превосходной степени. Нормы употребления степеней сравнения.

Словообразование прилагательных. Образование прилагательных с помощью 
суффиксов. Правописание суффиксов прилагательных. Образование прилагательных с 
помощью приставок. Образование прилагательных сложением слов. Их правописание. 
Употребление сложных прилагательных в речи.

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Понятие о числительном. Роль числительных в речи. Разряды числительных по 

значению. Количественные числительные. Мягкий знак в числительных. Собирательные 
числительные. Дробные числительные. Порядковые числительные. Составление 
предложений и текстов с числительными. Образование слов других частей речи от 
числительных.

Склонение числительных всех разрядов. История некоторых числительных.
НАРЕЧИЕ
Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Употребление наречий в речи. 

Правописание не с наречиями. Степени сравнения наречий. Наречия как одно из средств 
связи частей текста.

Словообразование наречий. Особенности образования наречий. Образование 
наречий с помощью приставок и суффиксов. Правописание наречий. Переход 
существительных в наречия. Функциональные омонимы: приду утром и ранним утром, в 
дали голубой и увидеть вдали и др. Правописание наречий, имеющих функциональный 
омоним - существительное с предлогом. Переход прилагательных в наречие. Их 
правописание.

СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ
Понятие о словах категории состояния. Разряды слов категории состояния по 

значению. Роль слов категории со стояния в речи. Правописание не со словами категории 
со стояния. Функциональные омонимы: краткие прилагательные среднего рода, наречия, 
слова категории состояния . Составление текстов с использованием слов категории 
состояния.

Жанры: отзыв о книге, индивидуальная характеристика, описание места, биография, 
правила, случаи из жизни.

7 класс.
МЕСТОИМЕНИЕ
Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи. Местоимения как одно из средств 

связи частей текста. Местоимения и другие части речи. Местоимения-существительные. 
Местоимения-прилагательные. Местоимения наречия.

Разряды местоимений: личные, возвратные, притяжательные, вопросительные,
относительные, неопределённые, отрицательные, определительные, указательные.

304



Правописание местоимений. Орфоэпические и синтаксические нормы употребления 
местоимений в речи.

ПРИЧАСТИЕ
Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Действительные и страдательные причастия.
Роль причастий в речи. Книжная стилистическая окраска причастий.
Причастный оборот. Синонимика причастного оборота и придаточного предложения.
Словообразование причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий. Склонение причастий. Их правописание. Переход причастий в другие части 
речи.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ
Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Роль 

деепричастий в речи.
Деепричастный оборот. Синонимика деепричастных оборотов и придаточных 

предложений.
Словообразование деепричастий. Составление морфемного состава деепричастий и 

причастий. Правописание деепричастий.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
Понятие о служебных частях речи. Роль служебных частей речи в предложении и 

тексте.
ПРЕДЛОГ
Понятие о предлоге. Предлоги-антонимы. Употребление предлогов с падежами. 

Разряды предлогов по значению. Разряды предлогов по происхождению: непроизводные и 
производные предлоги. Предлоги делового стиля. Правописание предлогов.

СОЮЗ
Понятие о союзе. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание союзов. 

Функциональные омонимы: тоже (союз) - то же (местоимение с частицей), чтобы (союз) - 
что бы (местоимение с частицей) и др. Союзы как важнейшее средство связи частей 
текста.

ЧАСТИЦА
Понятие о частице. Формообразовательные и словообразовательные частицы. 

Разряды частиц по значению. Правописание не и ни с разными частями речи (обобщение).
МЕЖДОМЕТИЕ
Понятие о междометии. Правописание междометий. Роль междометий в речи.
ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДНОСТИ В МОРФОЛОГИИ
Переход из одной части речи в другую (обобщение). Взаимодействие 

знаменательных частей речи. Взаимодействие служебных частей речи.
Жанры: интервью, деловые бумаги (памятка, заявление, расписка, доверенность), 

сравнительная характеристика, сложный план, цитатный план, доклад, заметка, аннотация, 
рецензия, юмористический рассказ.

8 класс.
СИНТАКСИС
Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи между словами и предложениями 

(подчинительная и сочинительная). Способы подчинительной связи: согласование,
управление, примыкание.

Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между словами 
(сочинительные и подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные, 
именные, наречные).

Цельные словосочетания. Предложение. Понятие о предложении.
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Оформление деловых бумаг. Риторические вопросы. Знаки препинания в конце 
предложений.

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Основные виды предложений: двусоставные и односоставные, нераспространённые и 
распространённые. Смысловой центр предложения. «Данное» и «новое». Порядок слов в 
предложении. Логическое ударение.

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и 
его основные виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, 
составное именное сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между 
подлежащим и сказуемым.

Второстепенные члены предложения. Определение (согласованные и 
несогласованные определения, приложения). Синонимика согласованных и 
несогласованных определений. Прямое и косвенное дополнение. Обстоятельство. Разряды 
обстоятельств. Обособление обстоятельств уступки, сравнительных и деепричастных 
оборотов.

Синтаксические функции инфинитива.
Однозначные и многозначные члены предложения. Односоставные предложения. 

Понятие об односоставных предложениях.
Разновидности односоставных предложений. Определённо- личные предложения. 

Неопределённо- личные предложения. Обобщённо-личные предложения. Роль глагольных 
предложений. Безличные предложения. Роль безличных предложений в речи: выражение 
состояния человека, природы, окружающей среды и т. д. Инфинитивные предложения. 
Назывные (номинативные) предложения

Именительный представления. Знаки препинания при именительном представления. 
Роль номинативных предложений в речи: художественное описание состояния природы, 
окружающей среды и др.

Стилистический характер односоставных предложений.
Полные и неполные предложения.
Особенности строения полных и неполных предложений.
Полные и неполные двусоставные и односоставные предложения. Стилистический 

характер неполных предложений. Причины употребления неполных предложений в речи.
ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. Знаки 

препинания. Обобщающие слова. Однородные и неоднородные определения. Роль 
однородных членов предложения в речи.

Предложения с обособленными членами.
Понятие об обособлении. Общие условия обособления определений. Обособление 

согласованных определений. Стилистический характер причастных оборотов.
Обособление несогласованных определений. Обособление приложений. Обособление 
дополнений. Обособление одиночных деепричастий и деепричастных оборотов. 
Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. Обособление 
уточняющих членов предложения.

Стилистические характеристики обособленных членов предложения.
Синонимика обособленных членов предложения и придаточных предложений.
Обособление уточняющих членов предложения. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными и уточняющими членами предложения.
Предложения с вводными и вставными словами, словосочетаниями и 

предложениями. Значения вводных и вставных компонентов. Знаки препинания.
Предложения с обращениями. Значение обращений. Место обращений в 

предложении. Знаки препинания.
СЛОВА-ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Особенности слов-предложений. Употребление слов-предложений в устной и 

письменной формах речи. Знаки препинания.
Принципы русского правописания. Принципы орфографии. Принципы пунктуации. 

Авторские знаки.
Жанры: рецензия, портретный очерк, репортаж, тезисный план, сравнительная 

характеристика, дневниковые записи, объяснительная записка.
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9 класс.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Основные виды сложных предложений. Их синонимика. Сложносочинённые 

предложения. Знаки препинания. Сложноподчинённые предложения. Строение 
сложноподчинённых предложений. Подчинительные союзы и союзные слова. Роль 
указательных слов в подчинении предложений. Особенности присоединения придаточных 
предложений к главному. Сложноподчинённые предложения с несколькими 
придаточными.

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные,
дополнительные, обстоятельственные. Присоединительные придаточные. Синонимика 
простых предложений и сложноподчинённых, членов предложения и придаточных 
предложений. Многозначные придаточные предложения.

Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных бессоюзных предложений. 
Знаки препинания. Синонимика союзных и бессоюзных предложений.

Сложные многокомпонентные предложения. Период. Предложения с чужой речью. 
Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной 
речью. Несобственно-прямая речь. Цитаты и способы цитирования.

Жанры: путевой очерк, деловое письмо, научное сообщение.

4.2 Литература

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 
изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд русской 
классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко - и 
теоретиколитературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности.

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 
особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 
образования.

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской 
литературы. Хронологическая последовательность представления художественных 
произведений в перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей 
для построения авторских программ литературного образования. На завершающем этапе 
основной школы усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные 
произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный 
материал, вводятся произведения крупных жанров.

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 
образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 
авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 
литературы и сохраняет за учеником право выбора.

Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в школе с 
родным (нерусским) языком обучения совпадают с критериями, предложенными для 
русской школы. Однако в школе с родным (нерусским) языком обучения учащиеся 
обращаются к материалу иноязычной русской литературы, изучаемой параллельно с 
родной, т.е. литературное образование осуществляется на бикультурной основе. Это 
вносит специфику в изучение предмета: с одной стороны, часть историко - и
теоретико
литературных сведений учащиеся получают в курсе родной литературы, с другой -
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возникает необходимость представить в стандарте элементы сопоставления русской и 
родной литературы. Более слабое, по сравнению с русскими учащимися, владение 
русским языком вызывает необходимость некоторого сокращения числа предлагаемых для 
изучения литературных произведений.

Замена в отдельных случаях произведений, предлагаемых для изучения в русской 
школе, обусловлена следующими факторами: а) языковая сложность произведения; б) 
необходимость представить художественные произведения, насыщенные 
культуроведческой информацией, чтобы ввести нерусских учащихся в контекст менее 
знакомой для них русской культуры; в) стремление более широко и многогранно отразить 
своеобразие быта, традиций, обычаев русских людей, особенности русского 
национального характера, духовные основы неродной для учащихся русской культуры; г) 
стремление представить те произведения русских писателей, в которых нашло отражение 
этническое многообразие России, быт, обычаи, культура населяющих ее народов, 
контакты русских с представителями других народов России, стремление народов к 
взаимопониманию, умение оценить лучшее в обычаях и традициях разных народов.

Спецификой изучения русской литературы в национальной школе является также 
вынужденная необходимость изучать большие по объему произведения во фрагментах. 
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР

Русские народные сказки4 (волшебная, бытовая, о животных - по 1 сказке).
Народные песни, загадки, пословицы, поговорки.
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (в школе с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении).
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Слово о полку Игореве» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - в 

сокращении), а также 3 произведения разных жанров.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
М.В. Ломоносов
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты).
Д.И. Фонвизин
Комедия «Недоросль».
Г.Р. Державин
Стихотворения: «Памятник», «Река времен в своем стремленьи...», а также 2 

произведения по выбору.
A.Н. Радищев
«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты).
Н.М. Карамзин
Повесть «Бедная Лиза».
В школе с родным (нерусским) языком обучения литература XVIII века изучается 

обзорно с чтением фрагментов вышеуказанных произведений.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
И.А. Крылов
5 басен по выбору.
B.А. Жуковский
Баллада «Светлана», а также 2 произведения по выбору.
А.С. Грибоедов
Комедия «Горе от ума» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - отдельные 

сцены).
И.А. Гончаров
Статья «Мильон терзаний»*5 (фрагменты).
А. С. Пушкин
Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), 
«Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», «Я вас

308



любил: любовь еще, быть может.», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный.», а также 3 стихотворения по выбору.

Поэма «Полтава» (фрагменты)
«Повести Белкина» (одна из повестей по выбору).
Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» (в школе с родным (нерусским) языком 

обучения оба романа изучаются в сокращении).
Роман в стихах «Евгений Онегин» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - 

фрагменты).
В. Г. Белинский
Цикл статей «Сочинения Александра Пушкина». Статьи: 8, 9 (фрагменты).
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется 

желтеющая нива.», «Дума», «Поэт», «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни 
трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю.», «Родина», 
«Пророк», а также 3 стихотворения по выбору.

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова», «Мцыри».

Роман «Герой нашего времени» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - 
повесть «Бэла»).

А.В. Кольцов
3 стихотворения по выбору.
Н.В. Г оголь
Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1 повесть по выбору), «Тарас Бульба», 

«Шинель» (в школе с родным (нерусским) языком обучения указанные повести изучаются 
в сокращении).

Комедия «Ревизор» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - отдельные 
сцены).

Поэма «Мертвые души» (I том) (в школе с родным (нерусским) языком обучения - 
отдельные главы).

А.Н. Островский
Комедия «Свои люди - сочтемся» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - 

отдельные сцены).
И.С. Тургенев
«Записки охотника» (2 рассказа по выбору).
Повесть «Муму».
Повесть «Ася»*.
Роман «Отцы и дети» (фрагменты)**.
«Стихотворения в прозе» (3 стихотворения по выбору).
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной.», «Умом Россию 

не понять.», а также 3 стихотворения по выбору.
А.А. Фет
Стихотворения: «Вечер», «Это утро, радость эта.», «Учись у них - у дуба, у березы. », 

а также 3 стихотворения по выбору.
А. К. Толстой
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно.», «Край ты мой, родимый край...». 

Баллада «Василий Шибанов», а также 3 произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «Размышления у парадного подъезда», «Крестьянские дети», 

«Железная дорога».

3 произведения по выбору*.
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Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (фрагменты) **.

Н.С. Лесков
Рассказы: «Левша»*, «Кадетскиймонастырь»** (в сокращении).
М.Е. Салтыков-Щедрин
Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый 

пескарь», а также 1 сказка по выбору.
Ф.М. Достоевский
Повести: «Бедные люди»* или «Белые ночи»*.
Роман «Преступление и наказание» (фрагменты)**.
Л.Н. Толстой
Рассказы: «Кавказский пленник», «После бала»*.
Роман-эпопея «Война и мир» (фрагменты) **, повесть «Хаджи-Мурат»**.
В. М. Гаршин
1 рассказ по выбору.
A. П. Чехов
Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Крыжовник», а также 2 рассказа по 

выбору.
Рассказы: «Злоумышленник»*, «Человек в футляре»*.
B. Г. Короленко
1 произведение по выбору.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ
ВЕКА И.А. Бунин
2 рассказа по выбору.
2 стихотворения по выбору.
М. Г орький
Повесть «Детство» (фрагменты).
«Песня о Соколе», а также 1 рассказ по выбору.
A.А. Блок
Стихотворения: «Россия», «О, я хочу безумно жить.», «О доблестях, о подвигах, о 

славе.», а также 3 стихотворения по выбору.
B. Маяковский
Стихотворения: «Послушайте!», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», а также 3 
стихотворения по выбору.

В. А. Есенин
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная.», «Песнь о собаке», «Отговорила роща 

золотая.», а также 3 стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Стихотворения: «.Мне голос был. Он звал утешно.», «Мужество», «Родная земля», а 

также 3 стихотворения по выбору.
М.И. Цветаева
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Красною кистью...», «Семь 

холмов, как семь колоколов.», «Москве», а также 2 стихотворения по выбору.
О.Э. Мандельштам
3 стихотворения по выбору.
Б.Л. Пастернак
3 стихотворения по выбору.
М.А. Булгаков
Повесть «Собачье сердце» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - 

фрагменты).
М.М. Зощенко
1 рассказ по выбору
А.П. Платонов
1 произведение по выбору.
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К.Г. Паустовский 
1 рассказ по выбору.
М.М. Пришвин
1 произведение по выбору.
Н.А. Заболоцкий
3 стихотворения по выбору.
А.Т. Твардовский
Поэма «Василий Теркин» (главы).
М.А. Шолохов
Рассказ «Судьба человека» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - 

фрагменты).

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.А.Вознесенский, 

Е.А.Евтушенко, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов,
Б.Ш.Окуджава,
В.Г.Распутин, Н.М.Рубцов А.И.Солженицын, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов, В.М.Шукшин.

4 произведения по выбору.

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 6
Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Мёге 

Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр» (1 произведение по выбору во фрагментах) **. 
Р. Гамзатов, М. Карим, Г. Тукай, Ю. Рытхэу, К. Хетагуров (1 произведение по выбору).

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Гомер
«Одиссея» (фрагменты).
Античная лирика
2 стихотворения по выбору.
О. Хайям
Цикл "Рубаийат" (3 рубаи по выбору).
Данте
«Божественная комедия» (фрагменты).
М. Сервантес
Роман «Дон Кихот» (фрагменты).
У. Шекспир
Трагедии: «Ромео и Джульетта» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - 

фрагменты) или «Гамлет» (в школе с родным (нерусским) языком обучения - фрагменты).
2 сонета по выбору.
Ж.-Б. Мольер
Комедия «Мещанин во дворянстве» (в школе с родным (нерусским) языком обучения

- фрагменты).
И.-В. Г ете
«Фауст» (фрагменты).
Ф. Шиллер
1 произведение по выбору.
Дж. Г. Байрон 
1 произведение по выбору.
Х.К. Андерсен
1 сказка по выбору.
П.-Ж.Беранже, Р.Бернс, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Г.Гейне, В.Гюго, ДДефо, А.К. Дойл, 

Р.Киплинг, А.Линдгрен, М.Рид, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Д. Лондон, Ш.Перро, Дж.Родари, 
Дж.Свифт, А.Сент-Экзю-пери, Дж.Сэлинджер, В. Скотт, Р. Л.Стивенсон, М. Твен, Г.Уэллс.

2 произведения по выбору.

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и
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многообразия духовной жизни человека.

Литература и другие виды искусства. Литература как живое, развивающееся явление. 
Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства.

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 
Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 
русской литературы, её гражданский и патриотический пафос, её гуманизм. Национальная 
самобытность русской литературы. Обращение писателей к универсальным категориям и 
ценностям бытия: добро и зло, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, 
свобода и ответственность.

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Народное представление о героическом. Коллективность 
творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском фольклоре 
народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образности и 
нравственных идеалов на развитие литературы

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-православные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение 
в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, 
милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров 
древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Отражение в литературе общеевропейских тенденций развития искусства эпохи 

Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как 
литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и 
могущества Российского государства. Классицистическая комедия. Сентиментализм как 
литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру 
«частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, новое в освоении 
темы “человек и природа”. Зарождение в литературе антикрепостнической 
направленности.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Поворотные события русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) и их определяющее влияние на характер русской 
литературы. Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. 
Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм 
в
русской литературе и других литературах народов России . Новое понимание человека в 
его связях с национальной историей. Вопрос о самоценности личности у романтиков. 
Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 
действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 
миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной 
самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. Роль 
литературы в формировании русского языка.

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Герой - 
индивидуалист. Образ «героя времени». Образ человека-праведника, образ русской 
женщины. Человек в ситуации нравственного выбора. Особый интерес русских писателей 
к проблеме народа. Реализм в русской литературе и других литературах народов России, 
многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. 
Нравственные и философские искания русских писателей. Литература о глубокой, 
таинственной связи человека и природы.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА.
Новые течения в русской литературе конца XIX-начала ХХ вв. Эпоха
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революционных потрясений и её отражение в русской и других литературах народов 
России. Традиции и новаторство. Русская литература советского времени. Проблема героя. 
Личность и государство. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Тема 
родины и ее судьбы. Судьба человека в годы военных испытаний, ее отражение в русской 
и других литературах народов России, раскрытие лучших черт национального характера. 
Утверждение нерушимости нравственных устоев и ценностей человека в сложных 
жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 
Отечественная война).

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам 
современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, 
раскрытие самобытных русских народных характеров. Тема детства в русской и других 
литературах народов России.

Тема утраченной родины в произведениях писателей-эмигрантов.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ

В историко-литературных сведениях жирным курсивом выделены позиции,

имеющие отношение только к школе с родным (нерусским) языком обучения.
Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин

мира.
Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 

Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 
особенностями исторической и духовной жизни каждого народа. Различные религиозно - 
духовные корни литератур.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие 

зарубежной, русской и других литератур народов России, отражение в них «вечных» 
проблем бытия. Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. 
Европейский классицизм. Представление о героическом, высокое назначение человека, его 
способность противостоять превратностям судьбы. Сложность и противоречивость 
человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Бунтарские порывы 
людей и их воплощение в литературе. Проблема выбора жизненного идеала и жизненного 
пути. Высокое звучание темы любви как одной из высших ценностей человеческого бытия 
в европейской, американской и восточной литературе. Идеал и действительность. 
Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Человек, природа и общество. Тема 
детства в зарубежной литературе.

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в., сатира 
и юмор, фантастика, сказка. Постановка острых проблем современной действительности в 
литературных произведениях.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
* Художественная литература как искусство слова.
* Художественный образ.
* Устное народное творчество. Жанры фольклора.
* Литературные роды и жанры.
* Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,

романтизм, реализм.
* Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,

проблематика, сюжет, композиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт, образ автора, автор -
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повествова-тель, литературный герой, лирический герой, система образов.
* Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 
Аллегория.

* Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 
строфа.

* Литературная критика.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

* Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров.

* Выразительное чтение художественного текста.
* Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием).
* Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения.
* Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов.
* Анализ и интерпретация произведения.
* Составление планов и написание отзывов о произведениях.
* Написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений (только для учащихся школ с русским (родным) языком 
обучения).

* Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 
умения работать с ними.
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4.3 Татарский язык
5 с ы й н ы ф .

1. Я л г ы з л ы к  һ ә м  у р т а к л ы к  и с е м н ә р е .

2 . Т а р т ы м  һ ә м  к и л е ш  б е л ә н  т ө р л ә н г ә н  и с е м н ә р н е ң  б е р л е к  һ ә м  к ү п л е к  с а н д а г ы  

к у ш ы м ч а л а р ы н  а е р а  б е л ү .

3. Т а м ы р ,  к у ш м а  п а р л ы ,  т е з м ә  и с е м н ә р н е ң  я с а л ы ш ы ,  а л а р н ы ң  с ө й л ә м д ә  к у л л а н у ы н  

к а б а т л а у .

4 . И с е м н ә р г ә  к у ш ы м ч а л а р  я л г а н у  т ә р т и б е .

5. С ы й ф а т  д ә р ә җ ә л ә р е  б е л ә н  т а н ы ш т ы р у ,  а л а р н ы  с ө й л ә м д ә  к у л л а н у .

6. М и к ъ д а р ,  т ә р т и п ,  җ ы ю  с а н н а р ы н  а е р а  б е л ү .

7. М и н ,  с и н ,  у л  з а т  а л м а ш л ы к л а р ы н ы ң ,  т ө ш е м  к и л е ш л ә р е н д ә  с ө й л ә м д ә  к у л л а н а  б е л ү .

8. З а т  а л м а ш л ы к л а р ы н ы ң  у р ы н - в а к ы т  к и л е ш е н д ә  с ө й л ә м д ә  к у л л а н у .

9. Х ә з е р г е  з а м а н  х и к ә я  ф и г ы л ь н е ң  б а р л ы к т а  һ ә м  ю к л ы к т а  з а т - с а н  б е л ә н  т ө р л ә н е ш е .

10 . Б и л г е л е  ү т к ә н  з а м а н  х и к ә я  ф и г ы л ь н е ң  б а р л ы к т а  һ ә м  ю к л ы к т а  з а т - с а н  б е л ә н  

т ө р л ә н е ш е .

11 . Б и л г е с е з  ү т к ә н  з а м а н  х и к ә я  ф и г ы л ь н е ң  б а р л ы к т а  з а т - с а н  б е л ә н  т ө р л ә н е ш е  б е л ә н  

т а н ы ш у .

12 . Б о е р ы к  ф и г ы л ь н е ң  б а р л ы к т а  һ ә м  ю к л ы к т а  2 н ч е  з а т т а  т ө р л ә н е ш е н  с ө й л ә м д ә  

к у л л а н у .

13 . Ф и г ы л ь н е ң  и н ф и н и т и в  ф о р м а с ы н  с ө й л ә м д ә  к у л л а н у .

14 . Ф и г ы л ь н е ң  и н ф и н и т и в  ф о р м а с ы н  м о д а л ь  с ү з л ә р  ( к и р ә к ,  к и р ә к м и ,  я р ы й ,  я р а м ы й )  

б е л ә н  с ө й л ә м д ә  к у л л а н у

15. Э ш л ә р г ә  т е л и м  - т ө з е л м ә с е н  с ө й л ә м д ә  к у л л а н у .

16 . Ө ч е н ,  ш и к е л л е  б ә й л е к л ә р е н  с ө й л ә м д ә  к у л л а н у .

17 . К е р е ш  с ү з л ә р н е  ( м и н е м ч ә ,  с и н е ң ч ә ,  б и л г е л е ,  ә л б ә т т ә ,  б е р е н ч е д ә н ,  м и н е м  

ф и к е р е м ч ә )

с ө й л ә м д ә  к у л л а н у .

6  с ы й н ы ф .

1. Т а р т ы м л ы  и с е м н ә р н е ң  к и л е ш  б е л ә н  т ө р л ә н е ш е  б е л ә н  т а н ы ш у ,  т е к с т т а  а ң л ы й  б е л ү .

2 . - л ы к / - л е к ,  - ч ы / - ч е  и с е м  я с а г ы ч  к у ш ы м ч а л а р ы  б е л ә н  т а н ы ш т ы р у .

3. Р ә в е ш  - с ү з  т ө р к е м е  б е л ә н  т а н ы ш т ы р у .

4 . С о р а у ,  к ү р с ә т ү  а л м а ш л ы к л а р ы н  с ө й л ә м д ә  т а н у ,  д ө р е с  к у л л а н у .

5. Б и л г е л е  к и л ә ч ә к  з а м а н  х и к ә я  ф и г ы л ь н е ң  б а р л ы к т а  з а т - с а н  б е л ә н  т ө р л ә н е ш е  б е л ә н  

т а н ы ш у .

6. Б и л г е с е з  к и л ә ч ә к  з а м а н  х и к ә я  ф и г ы л ь н е ң  б а р л ы к т а  з а т - с а н  б е л ә н  т ө р л ә н е ш е  б е л ә н  

т а н ы ш у .

7. Б о е р ы к  ф и г ы л ь н е ң  б а р л ы к т а  һ ә м  ю к л ы к т а  з а т - с а н  б е л ә н  т ө р л ә н е ш е н  т а н ы р г а  

ө й р ә т ү .

8. Ш а р т  ф и г ы л ь н е ң  б а р л ы к т а  һ ә м  ю к л ы к т а  з а т - с а н  б е л ә н  т ө р л ә н е ш е .

9. П р о ц е с с н ы ң  б а ш л а н у ы н ,  д ә в а м  и т ү е н ,  т ә м а м л а н у ы н ( у к ы й  б а ш л а д ы ,  у к ы п  т о р а ,  у к ы п  

б е т е р д е ) ,  т е л ә к н е  ( б а р а с ы м  к и л ә ) ,  м ө м к и н л е к / м ө м к и н  т ү г е л л е к н е  ( б а р а  а л а м ,  б а р а  

а л м ы й м )  б е л д е р ә  т о р г а н  м о д а л ь  м ә г ъ н ә л е  а н а л и т и к  ф о р м а л ы  ф и г ы л ь л ә р н е ң  

с ө й л ә м д ә  к у л л а н ы л ы ш ы .

10 . Б е л ә н ,  к е б е к ,  ө ч е н ,  с о ң ,  а ш а  б ә й л е к л ә р е н  и с е м н ә р  һ ә м  а л м а ш л ы к л а р  б е л ә н  

с ө й л ә м д ә  к у л л а н ы ш ы .

11 . Б ә х е т к ә  к а р ш ы ,  к ы з г а н ы ч к а  к а р ш ы ,  к и р е с е н ч ә  к е р е ш  с ү з л ә р е н  с ө й л ә м д ә  к у л л а н у .
Курсйвймныхфсте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню

подготовки выпускников.
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1. Ясалышы буенча сыйфат төрләре.
2. Рәвеш төркемчәләре.
3. Теләк фигыльнең 1нче зат берлек һәм күплек сан формалары.

4. Сыйфат фигыльнең хәзерге һәм үткән заман формалары белән таныштыру.
5. Хәл фигыль белән таныштыру.
6. Исем фигыльнең зат-сан белән төрләнеше.
7. Җыючы (һәм, да-да, та-та,ни...ни), каршы куючы (ләкин, ә, әмма), бүлүче (я, яки) 

теркәгечләре белән җөмләләр төзү күнекмәләрен системалаштыру.
8. Ияртүче (әгәр, шуңа күрә) теркәгечләрне сөйләмдә куллану.
9. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен билгеләргә өйрәтү.
10. Җөмләнең баш кисәкләре: ия һәм хәбәр, алар арасында сызык куелу очраклары 

белән таныштыру.
8 сыйныф.
1. Хикәя фигыльнең заман формаларын (хәзерге, үткән, киләчәк) сөйләмдә куллануны 

ныгыту.
2. Сан төркемчәләрен гомумиләштереп кабатлау.
3. Билгеләү, билгесезлек, юклык, тартым алмашлыкларының сөйләмдә еш кулланыла 

торган очраклары белән таныштыру.
4. Сыйфат фигыльнең барлыкта һәм юклыкта заман формаларын сөйләмдә куллану.
5. Хәл фигыльне сөйләмдә куллану.
6. Бәйлек һәм бәйлек сүзләрне сөйләмдә куллану.
7. Җыйнак һәм җәенке җөмләләрне сөйләмдә куллану.
8. Гади фигыль хәбәрле (Мин татарча беләм), исем хәбәрле (Безнең гаиләбез тату) һәм 

тезмә фигыль хәбәрле (Мин укырга яратам) гади җөмләне таный, аера белү.
9. Тиңдәш кисәкле җөмләләрне таный, аера белү.

9 сыйныф.
1. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләренең исемнәрен әйтә, аларга сорау куя,аера белү.
2. Гади һәм кушма җөмләләрне аера белергә өйрәтү.
3. Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләрне сөйләмдә куллана белү 

күнекмәләрен булдыру.
4. Җыючы, каршы куючы, бүлүче теркәгечле кушма җөмләләрне сөйләмдә куллану.
5. Иярчен хәл җөмләләрнең иярчен урын җөмлә, вакыт җөмлә, сәбәп җөмлә, максат 

җөмлә, шарт җөмлә, кире җөмләләре белән таныштыру һәм аларны сөйләмдә урынлы 
кулланылуына ирешү.

6. Тезмә һәм иярченле кушма җөмләләрдә тыныш билгеләрен дөрес куя һәм аларны 
тиешле интонация белән әйтә белү.

Татарский язык
Фонетика. Орфоэпия

1. Тел белеменең бер бүлеге буларак фонетика. Сузык һәм тартык авазлар. Иҗек. Сүз 
басымы.

Тел белеменең бер бүлеге буларак орфоэпия. Татар сүзләрендә басым һәм сүзләрне 
дөрес әйтү нормалары. Сүзләрне дөрес басым белән әйтү. Аларга фонетик анализ ясау. 

Үзеңнең һәм иптәшләреңнең сөйләменә орфоэпик яктан чыгып бәя бирү 
(авазларның әйтелеше, сүз басымын дөрес кую). Шушы максаттан чыгып, орфоэпик

сүзлектән файдалана белү.
Г рафика

1. Тел белеменең бер бүлеге буларак графика. Аваз һәм хәреф мөнәсәбәте.
2. Сүзнең аваз һәм хәрефләрен чагыштыру. Алфавитны белүнең сүзлекләрдән, 

төрле белешмә әдәбияттан фадаланудагы әһәмиятен аңлау.
Морфемика һәм сүз ясалышы

316



1. Тел белеменең бер бүлеге буларак морфемика һәм сүз ясалышы. .
Сүзнең тамыры. Тамырдаш сүзләр. Төрле сүз төркемнәрен ясый торган

кушымчалар.
Төрле ысуллар белән сүз ясалу: ясагыч кушымчалар ярдәмендә, сүзләр кушылу 

ысулы, бер сүз төркеменнән икенчесенә күчү һ.б.
2. Морфеманың сүзнең иң кечкенә мәгънәле кисәге булуын, аның яңа сүз һәм форма

ясаудагы әһәмиятен аңлау.
Сүзләрнең ясалу ысулларын билгеләү.

Уку эшендә төрле (сүз ясалышы, этимологик) сүзлекләрдән файдалану. 
Лексикология һәм фразеология 

Тел белеменең бер бүлеге буларак лексикология. Тел берәмлеге буларак сүз, аның 
лексик мәгънәсе. Бер һәм күп мәгънәле сүзләр. Сүзләрнең туры һәм күчерелмә 
мәгънәләре.

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге.
Синонимнар, антонимнар һәм омонимнар. Татар теленең синонимнар һәм 

антонимнар сүзлекләре.
Килеп чыгышы буенча татар теленең сүзлек составы: татар теленең үз сүзләре һәм 

алынма сүзләр.
Кулланылу өлкәсе буенча сүзлек составы: гомум кулланылыштагы сүзләр. 

Диалекталь сүзләр. Терминнар һәм һөнәри сүзләр. Жаргон сүзләр, сленг.
Кулланылу ешлыгы буенча сүзлек составы: актив һәм пассив сүзләр, иске

сүзләр,
тарихи сүзләр, яңа сүзләр.

Тел белеменең бер бүлеге буларак фразеолология. Фразеологизмнар. Фразеологик
сүзлек.

2. Сүзләрне мәгънәсенә карап, килеп чыгышы буенча, кулланылу өлкәсе буенча, 
кулланылу ешлыгы буенча бүлә белү.

Сүзләрне тиешле ситуациягә карап һәм урынлы файдалану.
Сүзләргә лексик анализ ясау.

Уку эшендә төрле (аңлатмалы, синонимнар, антонимнар, этимологик, фразеологик) 
сүзлекләрдән файдалану.

Морфология 
Тел белеменең бер бүлеге буларак морфология.

Татар телендә сүз төркемнәре һәм аларны классификацияләү. 
Мөстәкыйль сүз төркемнәре: исем, сыйфат, рәвеш, сан, алмашлык, фигыль, аваз 

ияртемнәре.
Хәбәрлек сүзләр.

Модаль мәгънәле сүз төркемнәре: кисәкчәләр, ымлыклар, модаль сүзләр. 
Бәйләгеч сүз төркемнәре: бәйлекләр һәм теркәгечләр.

2. Сүз төркемнәрен лексик-грамматик мәгънәсенә, морфологик һәм синтаксик 
билгеләренә карап билгеләү. Төрле сүз төркемнәренә морфологик анализ ясау.

Синтаксис
1. Тел белеменең бер бүлеге буларак синтаксис, аның төп берәмлекләреннән 

сүзтезмәләр һәм җөмләләр.
Сүзтезмәләрнең төрләре, иярүче сүзнең ияртүчегә бәйләнү юллары.

Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре.
Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре, аларның төрле сүз төркемнәре белән 

белдерелүе. Тиңдәш кисәкләр. Җөмлә кисәкләренең аерымлануы.
Гади җөмлә төрләре: бер һәм ике составлы, җыйнак һәм җәенке, тулы һәм ким, 

раслау һәм инкарь җөмләләр.
Кушма җөмләләрнең төрләре: тезмә кушма һәм иярченле кушма җөмләләр. 

Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр. Күптезмәле кушма җөмләләр.
Иярченле кушма җөмләләрнең төзелеше һәм мәгънә ягыннан төрләре.

Туры һәм кыек сөйләм.
2. Төрле сүзтезмәләргә һәм җөмләләргә синтаксик анализ ясау, аларны 
сөйләмдә
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урынлы куллану. Сөйләмне җанландыру һәм матурлау өчен, җөмләләрдә синонимия
күренешеннән файдалану.

Орфография һәм пунктуация
1. Дөрес язу кагыйдәләре системасы буларак орфография.

Сузык һәм тартык аваз хәрефләренең, ь һәм ъ билгеләренең дөрес язылышы. 
Сүзләрне кушып, сызыкча аша һәм аерым язу.

Баш хәреф һәм юл хәрефләрен дөрес язу.
Сүзләрне юлдан-юлга күчерү.

Орфографик сүзлекләрдән файдалану.
Дөрес язу кагыйдәләре системасы буларак пунктуация.

Тыныш билгеләре һәм аларның әһәмияте.
Гади һәм кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре.

Туры һәм кыек сөйләм, диалог һәм цитата янында тыныш билгеләре.
2. Ана теле дәресләрендә укучыларның орфографик һәм пунктуацион сәләтләрен 

үстерү. Телдән һәм язма сөйләмдә аларның әһәмиятен аңлау. Җөмләдәге тыныш 
билгеләрен кирәкле урында куя белүдә интонациянең әһәмиятен аңлау. Укучыларның 
орфографик һәм пунктуацион сәләтләрен үстерүдә орфографик сүзлекләрдән һәм башка 
төрле белешмә әдәбияттан файдалану.

Стилистика
Функциональ (фәнни, махсус эш һәм публицистик) стильләр, аларның жанрлары 

һәм үзенчәлекләре.
Аудитория алдында чыгыш ясарга өйрәнү: темасын сайлау, максат һәм бурычларын 

билгеләү; тел чараларын тыңлаучыларның үзенчәлекләрен истә тотып сайлау.
Телдән һәм язма сөйләм арасындагы үзенчәлекләр.

Төрле стиль һәм жанрга караган текстлар белән эшләү.
Төрле текстларны татар теленнән рус теленә тәрҗемә итү.

Тел һәм мәдәният
1. Татар халкының теле, мәдәнияте һәм тарихының үзара бәйләнешен, 

аның Россиядә яшәүче башка халыклар белән бәйләнешен һәм тоткан урынын 
аңлау.

Татар сөйләм әдәбе нормалары һәм аларның үзенчәлекләре.
2. Ана теленең милли-мәдәни эчтәлекле берәмлекләрен билгеләү, 

аларның мәгънәләрен төрле - аңлатмалы, этимологик һ.б. сүзлекләр ярдәмендә 
ачыклау.

Татар сөйләм әдәбенә караган кагыйдәләрне көндәлек тормышта һәм укуда
файдалана

белү.

4.4 Татарская литература 
Әсәрне уку, өйрәнү Халык авыз 
иҗаты. Аның жанрлары.

Әкиятләр, алардагы тылсымлы сюжет. —Зирәк карт, —Җил арба әкитләре. Әкият 
геройлары үрнәгендә шәфкатьлелек, миһербанлылык тәрбияләү.

Мәкаль һәм әйтемнәр турында төшенчә. Аларның табигатенә хас сыйфатлар. Мәкаль- 
әйтемнәрдә мәгънә тирәнлеге һәм аларның тел-бизәк, сөйләмнең тәэсирлеген көчәйтү 

чаралары булуы. Укучыларны мәкаль һәм әйтемнәр тупларга өйрәтү. 
Табышмаклар, әкият-табышмаклар, тизәйткеч һәм шарадалар.
Габдулла Тукай. Башлангыч сыйныфларда шагыйрьләр турында өйрәнгәннәрне 
тирәнәйтү.
“Эшкә өндәү, Сабыйга, Эш беткәч уйнарга ярый,Су анасы” шигырьләре.
“Ана догасы”. Ананың үз баласына изге теләкләрен белдерү үзенчәлекләре.
Әнвәр Бакиров. Иҗаты турында кыскача белешмә.”Су анасы” балеты.
Скульптор Садри Ахун
Әхмәт Фәйзи. Тормыш юлы турында белешмә.”Тукай” романы (өзек). Тукайның балачагы 
һәм халык язмышының халык тормышына бәйлелеге.
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Нәҗип Думави. Тормыш юлы турында кыскача белешмә. “Айлы төн”, “Син - кеше” 
шигырьләре. Табигатьнең матурлыгын сурәтләү, кешене бөек зат буларак бәяләү.
Нәкый Исәнбәт. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. Халык авыз иҗатын 
җыюдагы хезмәтләре, аның үрнәкләре.”Туган ил”, “Син сазыңны уйнадың” шигырьләре. 
Гаяз Исхакый. Тәрҗемәи хәле. “Кәҗүл читек” хикәясе.

Мәҗит Г афури. Әдипнең тормыш юлы турында белешмә. “Г өлләр бакчасында” 
шигыре,”Кыр казы” хикәясе. Аларда хезмәтнең тормыштагы роле, укучыларда табигатькә

сакчыл караш тәрбияләү 
Галимҗан Ибраһимов. Әдипнең тормыш юлы турында кыскача белешмә. “Яз башы” 

хикәясе. Туган як табигатенең матурлыгы, аның белән хозурлану темаларының күтәрелүе. 
Дәрҗия Аппакова. Тормыш юлы турында белешмә. “Йолдызкай” хикәясе. Йорт 

хайваннарына мәхәббәт тәрбияләү, алар турында мәгълүмат бирү 
Гөлсем Сөләйманова. Халык җырчысының тормыш юлы һәм татар җыр сәнгате 

өлкәсендәге хезмәте турында белешмә. Ул башкарган җырлар язмасын тыңлау, фикер
алышу.

Фатих Кәрим. Шагыйрьнең тормыш юлы турында белешмә. “Гармунчы аю белән җырчы 
Маймыл” әкияте. Әкияттә хайваннар образының бирелеше. “Үлем уены”поэмасы. Үлемне

җиңгән кечкенә солдат образы.
Абдулла Алиш. Язучының тормыш юлы турында белешмә. “Сертотмас үрдәк” 

әкияте.“Чуар тавык” хикәясе. Хайваннар турындагы әкиятләрнең үзенчәлеге.Фатих 
Хөсни. Язучының тормыш юлы турында белешмә. “Малай белән солдат”.

Нәби Дәүли. Язучының тормыш юлы турында белешмә. “Бәхет кайда була?”шигыре.
Нури Арсланов. Шагыйрьнең тормыш юлы турында кыскача белешмә. “Казан” шигыре. 
Саҗидә Сөләйманова. Шагыйрәнең тормыш юлы турында белешмә “Кайный,шаулый 
Казан урамнары”.
Шәүкәт Галиев. Шагыйрьнең тәрҗемәи хәле. “Алтын куллар”,
“Саумысез, арышларым” шигырьләре.
Фәнис Яруллин. Тормыш юлы һЛм иҗаты турында белешмә.”Анам теле” шигыре.
Солтан Шәмси. Язучы турында мәгълүмат бирү. “Табигатьнең газиз баласы” хикәясе. 
Ятлау өчен әсәрләр Г. Тукай. Эшкә өндәү. Сабыйга.
Н. Думави. Айлы төн.
Н. Дәүли. Бәхет кайда була?
Н. Арсланов. Казан.
Татар халык авыз иҗаты. Җырлар турында төшенчә. “Яшә Республикам!” җыры. Кеше 
тормышында җырның әһәмияте.
Казан Кремле, Сөембикә манарасы һәм аларның архитектурасы.
Абдулла Әхмәт. Тормыш юлы һәм иҗаты. “Үги кыз” пьесасы.
Муса Җәлил. Әдипнең тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Кызыл 
ромашка”,“Чәчәкләр”шигырьләре.
Батырлык турында мәкальләр.
Муса Җәлил исемендәге Татар опера һәм балет академиясе театры турында. Аның төзелү 
тарихы, театрда беренче булып эшләүче шәхесләр.
Рөстәм Яхин. Композиторның тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Иптәшләр” 
шигыре. Милләтләр арасындагы дуслыкны Туган илне сакларга әзер тору аша күрсәтү. 
Җәүдәт Фәйзи. Композиторның тормышы, иҗаты. Татар музыка сәнгатендә аның тоткан 
урыны. Һ.Такташның “Урман кызы” җырын тыңлау һәм өйрәнү.
Ибраһим Гази. Әдипнең тормыш юлы һәм иҗаты. “Йолдызлы малай” хикәясе. Әсәрдә 
сугышның ачы фаҗигасе тасвирлану.
Халык артистлары Фуат Халитов һәм Шәүкәт Биктимеров иҗатлары. Татар театры 
үстерүдә аларның эшчәнлеге.
Зәки Нури. Шагыйрь турында белешмә. “Яңа шәһәр” шигыре.
Сибгат Хәким. Әдипнең тормыш юлы, иҗаты. “Язар өчен илһам”. Равил Фәйзуллин. 
Шагыйрь турында белешмә. “Күмәч пешерүчеләр җыры” шигыре.
Радик Фәизов. Ә Җирдә тереклек бармы? хикәясе. Фантастик хикәя турында төшенчә.
Нур Әхмәдиев. “Ана” хикәясе. Кешеләрдә миһербанлылык хисләре тәрбияләү.
Милли киемнәр.
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Милли традицияләр, орнаментлар.
Милли бәйрәмнәр. Сабантуй.
Ятлау өчен әсәрләр М.Җәлил. Кызыл ромашка.
Һ.Такташ. Иптәшләр.

З.Нури. Яңа шәһәр.
Р.Фәйзуллин. Күмәч пешерүчеләр җыры.

Н.Әхмәдиев. Ана.(өзекне укытучы сайлый).
Халык авыз иҗаты. Табышмаклар. Табышмакларның үзенчәлекләре. Халыкның зирәклеге, 
тапкырлыгын чагылдыру.
Габдулла Тукай. Иҗаты турында белешмә. “Исемдә калганнар” әсәре. Шагыйрь 
балачагының бирелеше. “Туган авыл” шигыре, “Шүрәле” поэмасы.
.Рәссам Байназар Әлмәнов. Иҗаты турында белешмә. Әсәрләре турында фикер алышу. 
Композиторлар Заһидулла Яруллин һәм Фәрит Яруллин. Иҗатлары турында белешмә. 
Балет турында төшенчә. Ф.Яруллин язган “Шүрәле” балетының эчтәлеге.
Мәҗит Гафури. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә “Сарыкны кем ашаган?”мәсәле. 
“Татар байрагы” шигыре. Шигырь аша милләт язмышын тасвирлау.
Галимҗан Ибраһимов. Иҗаты турында белешмә. “Алмачуар” хикәясе. Хайваннарга карата 
миһербанлылык хисләре тәрбияләү.

Гадел Кутуй. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә.”Сагыну” нәсере.
Рөстәм маҗаралары” повесте.

Хәсән Туфан. Шагыйрь турында белешмә.”Талантлы син Кеше туганым”, “Киек 
казлар”шигырьләре..

Гази Кашапов. Язучы турында белешмә. “Киек каз юлы” әсәре.
Зифа Басыйрова. Җырчы хакында белешмә.

Роза Хафизова. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Кашкарыйлар озын 
гомерле”әсәре..

Ибраһим Салахов. Язучы турында белешмә. “Ана тавышы” әсәре.
Зыя Мансур. Иҗаты турында белешмә. “Таңсылу” әкияте.

Әмирхан Еники. Язучы турында белешмә. “Кем җырлады?”, “Матурлык” хикәяләре. 
Рафил Төхфәтуллин. Иҗаты турында белешмә. “Балам көлүе” хикәясе 

Гөлшат Зәйнашева. Иҗаты турында белешмә. “Туган җирем - Татарстан” шигыре.
. Ятлау өчен әсәрләр Г.Тукай. Туган авыл.

М.Гафури. Татар байрагы.
Ә.Еники. Матурлык (өзекне укытучы үзе сайлый).
Г.Кутуй. Сагыну (өзек).
Г.Зәйнашева. Туган җирем - Татарстан.
Халык авыз иҗаты. Бәетләр. Бәетләрнең лиро -эпик жанр булуы. “Сак-Сок” бәете.
Ике бала язмышының трагизмы, аның фантастик сюжетка корылган булуы. “Сөембикә 
бәете”. Казан алыну вакыйгаларының сурәтләнеше, Сөембикә образының бирелеше. 
Галиәсгар Камал. Драматург турында белешмә. “Беренче театр”комедиясе. Комедия 
турында төшенчә.
Татар театрының тарихы. Беренче театр труппалары һәм артистлары.
Сәхипҗамал Гыйззәтуллина-Волжская һәм Габдулла Кариев. Иҗатлары турында белешмә. 
Аларның театр сәнгатен үстерүдәге эшчәнлеге.
Гаяз Исхакый. Әдип турында төшенчә. “Сөннәтче бабай” повесте.
Гомәр Бәширов. Иҗаты турында белешмә. “Туган ягым - яшел бишек” повесте. Анда татар 

халкының гореф-гадәтләре, табигать һәм кеше чагылышы. Повесть турында төшенчә.
Кави Нәҗми. Язучының тормыш юлы һәм иҗаты. “Миңлебикә кодагыйның 

кайгысы”әсәре. Татар авылындагы кешеләрнең күңелендәге үзгәрешләр. “Хәят апа” 
поэмасы. Поэмада сугыш елларында тылдагы халыкның тормышы һәм хезмәте чагылышы. 
Композитор Солтан Габәши -татар операсына нигез салучыларның берсе. “Эшче”операсы. 
Опера турында төшенчә.
Муса Җәлил. Иҗаты турында белешмә. “Җырларым”, “Бер үгет”, “Имән “шигырьләре. 
Батырлык һәм хезмәт темаларының чагылышы.
Күренекле җырчылар. Мәрьям Рахманкулова һәм Галия Кайбицкая иҗатлары.
Рәссам Харис Якупов.”Хөкем алдыннан” картинасы. Картинаның язылу тарихы, анда
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Җәлил образының бирелеше.
Габдрахман Әпсәләмов. Иҗаты турында белешмә. “Ак чәчәкләр” романы.
Нәби Дәүли. Язучы турында белешмә. “Яшәү белән үлем арасында” повесте.
Шамил Рәкыйпов. Язучы турында белешмә. “Чәчәкләр сөйли белә” повесте. Барый 
Шәвәлиевнең бала чагы, мәктәп еллары, яшьлеге. Аның батыр булып формалашуы.
Атилла Расих. Язучы турында белешмә. “Ишан оныгы” романы.
Гариф Ахунов. Тормыш юлы, иҗаты. “Идел кызы” романы. Чорның гаделсезлеген үз 
җилкәсендә татыган Габбас мулла язмышы.
Шәүкәт Галиев. Иҗаты турында белешмә. “Әткәйгә хат” поэмасы.
Хәсән Сарьян. “Әткәм һөнәре” повесте. Кешенең күңел сафлыгы һәм аның бәхете 
арасындагы бәйләнеш. Намуслы хезмәт - кешенең затлылыгын раслаучы нигез.
Милли бәйрәмнәр, йолалар, гореф-гадәтләр. Алар - халыкның рухи байлыгы,
Ятлау өчен әсәрләр М.Җәлил. Җырларым. Имән.
Г.Бәширов. Туган ягым - яшел бишек. (өзек).
Ш.Галиев. Әткәйгә хат (өзек).
Н.Дәүли. Яшәү белән үлем арасында (өзек).
Халык авыз иҗаты. Риваятьләр һәм легендалар. Аларның жанр үзенчәлекләре.
Шәриф Камал. Язучының тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. “Буранда”хикәясе. 
Анда күтәрелгән мәсьәләләр, образлар бирелеше.
Хөснулла Вәлиулин. Композиторның иҗаты турында белешмә. “Акчарлаклар” җыры.
Гаяз Исхакый. Татар драматургиясен үстерүгә керткән өлеше.”Җан Баевич” комедиясе. 
Һади Такташ. Шагыйрьнең татар поэзиясендә тоткан урыны. “Мокамай” шигыре.
Лирик геройның Мокамайга мөнәсәбәте.
Хәсән Туфан. Иҗаты турында белешмә. “Туган тел турында җырлар”, “Кайсыгызның кулы 
җылы?”, “Кемнәр сез?” шигырьләре. Аларның темаларын билгеләү, идеясен ачу.
Мирсәй Әмир. Язучының тормышы һәм иҗаты. “Агыйдел”повесте.

Җырчы Фәхри Насретдинов. Аның опера сәнгатен үстерүдәге эшчәнлеге.
Шамил Усманов. Язучының тормыш юлы һәм иҗаты хакында белешмә. “Әптри агай 
хикәясе”.
Таҗи Гыйззәт. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. “Изге әманәт”драмасы. 
Артистлар Фатыйма Ильская һәм Г өлсем Камская иҗатлары.
Шәриф Еникеев. Тормыш юлы, иҗаты. “Солтангәрәйнең язмышы” повесте.
Самат Шакир. Тормыш юлы һәм иҗаты.”Үлемнән көчлерәк”очеркы.
Аяз Гыйләҗев. Тормыш юлы һәм иҗаты. “Җомга көн кич белән” повесте.
Илдар Юзеев. Тормыш юлы, иҗаты. “Таныш моңнар”, “Гашыйклар тавы” әсәрләре. 
Эдуард Касыймов. Язучы турында белешмә. “Гомер ике килми” повесте.
Рәссам Лотфулла Фәттахов. Иҗаты турында белешмә. “Игеннәр өлгерде” картинасы. 
Фәнис Яруллин. Иҗаты турында белешмә. “Иң гүзәл кеше икәнсез”, “Ана”,
“Җилкәннәр җилдә сынала” әсәрләре.
Миргазиян Юныс. Тормыш юлы, иҗаты. “Шәмдәлләрдә генә утлар яна” повесте.
Энҗе Мөэминова. Тормыш юлы, иҗаты. “Туган илем минем”, “Икмәк” шигырләре. 
Наҗар Нәҗми. Тормыш юлы,иҗаты. “Татар теле” шигыре. Анда туган телнең бөеклеге 
чагылдырылу.
Милли бәйрәмнәр. (ел фасыллары буенча) Корбан гаете. Мәчетләр тарихыннан.
Ятлау өчен әсәрләр Һ.Такташ. Мокамай.(өзек)
Х.Туфан. Туган тел турында җырлар.
М.Әмир. Агыйдел.
Ф.Яруллин. Ана.

Э.Мөэминова. Икмәк.
Н.Нәҗми. Татар теле.

4.5 Иностранный язык (английский)

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
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Предметное содержание речи
Школьники учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях социально - 

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей
примерной тематики:

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и

увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода.
Карманные деньги. Покупки. Переписка.

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 
языка.

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое
положение, климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, 
их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой 
информации.

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности.
Здоровый образ жизни.

Виды речевой деятельности

Говорение
Диалогическая речь

Овладение учащимися умениями вести следующие виды диалога: 
диалог этикетного характера:

- начать, поддержать и закончить разговор;
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
- выразить благодарность;
- вежливо переспросить, отказать, согласиться;

диалог-расспрос:
- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;

диалог-побуждение к действию :
- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
- дать совет и принять/не принять его;
- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие;
- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину;
диалог-обмен мнениями:

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
- высказать одобрение/неодобрение;
- выразить сомнение;
- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание);
- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов;
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных

коммуникативных задач.
Монологическая речь 

Овладение учащимися следующими умениями:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 
оценочные суждения;

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
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- 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

жанра текста.
При этом формируются следующие умения:

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 
прогнозировать его содержание;

- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию функциональных текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст;
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.

Чтение
Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-6 и 7-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Независимо от вида чтения возможно использование словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.

При этом формируются следующие умения:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных
адаптированных текстах разных жанров.
При этом формируются следующие умения:

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки;

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) 

и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь

Владение письменной речью предполагает развитие следующих умений:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания;
- заполнять формуляр (указывать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 
материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
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Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками:
Орфография

Знание правил 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; знание основных способов словообразования: 
аффиксации, словосложения, конверсии.

Г рамматическая сторона речи
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и

обратного порядка слов.
Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее 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.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает знание:

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
- социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке;
- культурного наследия стран изучаемого языка.

Предусматривается также овладение умениями:
- представлять родную культуру на иностранном языке;
- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
В основной школе целенаправленно осуществляется развитие умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при 
говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и 

аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания.

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями:

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
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- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации.
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4.6 Математика

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 П-ОП степени из числа9. 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.

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях.
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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.

Сложные 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.
Понятие о геометрическом месте точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
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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 л; 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.
Векторы
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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 п 
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.

4.7 Информатика и ИКТ
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 технологий10.

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
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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. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, 
учебной публикации (доклад, реферат).

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и
информационные технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, 
филология, искусство.

11 Предметные области, в рамках которых наиболее успешно можно 
реализовать указанные темы раздела образовательного стандарта по 
информатике и информационным технологиям.

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и

информационные технологии, 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.
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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 областиприоритетного освоения: информатика и
информационные технологии, 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 объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на 
них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.

Образовательные областиприоритетного освоения: информатика и
информационные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины.

4.8 История
Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Счет лет в истории. Историческая 

карта. История Отечества - часть всемирной истории.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

История Древнего мира

Первобытность. Человек и природа . Расселение древнейшего человечества. Орудия 
труда, занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. 
Зарождение искусства.

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Природные условия. Занятия 
жителей. Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд.
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Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.
Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера. Полис - город-государство. 

Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя 
Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Римские 
законы. Войны Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и 
распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение 
Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима.

История Средних веков
Великое переселение народов. Варварские королевства. Христианизация Европы и 

образование двух ветвей христианства.
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный 

строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. 
Крестьянская 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. «Доколумбова Америка».
Духовный мир европейского средневекового человека. Романское искусство. Готика. 

Культурное наследие Средневековья.

История Нового времени
Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе ХУ1-ХУПвв.
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М. Лютер.

Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Тридцатилетняя война. Вестфальская система. 
Утверждение абсолютизма.

Нидерландская и английская буржуазные революции.
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и 
образование США. Великая Французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон 
Бонапарт. Революционные и наполеоновские войны. Венская система и Священный Союз. 
«Восточный вопрос». Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А. Линкольн. 
Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма.
Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон 
Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX - начале ХХ вв. Народы Юго
Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в 
XIX в.

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй. Империализм. 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже Х1Х-ХХ вв. Начало модернизации 

в Японии. «Пробуждение Азии».
Обострение противоречий в развитии индустриального общества. Начало борьбы за 

передел мира. Военно-политические блоки. Первая мировая война: причины, участники, 
основные этапы военных действий, итоги.

Технический прогресс. Научная картина мира. Наука и образование. Основные течения в 
художественной культуре (барокко, классицизм, романтизм, реализм, модерн). Изменение взгляда 
человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже Х1Х- 
ХХвв. Культурное наследие Нового времени.

Новейшая история и современность
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Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтон-ская система. 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. Фашизм. Национал-социализм. Формирование авторитарных 
и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. А. Гитлер. Б. Муссолини.

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы. Вторая 
мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская 
коалиция. Ф.Д.Руз-вельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на оккупированных 
территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. 
Ялтинско-Потсдамская система. 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». Системный кризис западного общества в конце 60 -х - 
начале 70-х гг. Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. Переход к 
информационному обществу.

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 
Восточной Европы.

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХв.
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в.
Становление современной картины мира. Основные течения в художественной 

культуре (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Религия и церковь в 
современном обществе. Культурное наследие ХХ в.

ИСТОРИЯ РОССИИ
Народы и государства на территории нашей страны в 

древности
Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории России до 

середины I тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 
царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: 
расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. 
Распространение христианства, ислама, иудаизма.

Русь в IX - начале XII в.
Соседская община. Г ород. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь и дружина. 
Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Категории населения. 
Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси.

Русские земли и княжества в XII - середине XV в.
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко- 

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные князья. Бояре. Свободное 
и зависимое население. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. 
Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Великое 
княжество Литовское. Восстановление хозяйства. Формы землевладения. Начало 
объединения русских земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль 
церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.

Российское государство во второй половине XV - XVII в.
Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение 

объединения русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского
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государства. Судебник 1497 г. Местничество.
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские 

соборы. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и Астраханского 
ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.

Прекращение династии Рюриковичей. Смута в начале XVII вв. Самозванцы. Борьба 
против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.

Россия при первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 
крепостного права. Новые явления в экономике. Мануфактуры. Развитие торговых связей. 
Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй 
половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение в состав 
России Левобережной Украины. Завершение присоединения Сибири.

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.
Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в XII - начале XIII в. 
Своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах.

Монгольское завоевание и русская культура.
Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. Андрей Рублев. 

Литература. 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. Строительство мануфактур. 

Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. 
Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.

Крепостнический характер экономики и зарождение буржуазных отношений.

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 
движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Н.П. 
Румянцев. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий.

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 
война 1812 г. Россия и образование Священного Союза. Движение декабристов.
Общественная мысль во второй четверти XIX в. Официальная государственная идеология. 
Западники и славянофилы. Утопический социализм. Начало промышленного переворота. 
Присоединение Кавказа. Крымская война.

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.
Реформы 1860 - 1870-х гг. и процесс модернизации в России. Александр II. Отмена 

крепостного права. Земство. Завершение промышленного переворота. Формирование 
классов индустриального общества. Попытки контрреформ 1880-х гг. Общественные 
движения второй половины XIX в. Национальная политика и национальные движения. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в 
России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. 
Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная 
Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Промышленный 
подъем. Россия в Первой мировой войне. Назревание революционного кризиса. Революция в 
России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.

Российская культура в ХУШ - начале ХХ вв.
Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры. Наука и образование. Литература и искусство. Демократические тенденции в 
культурной жизни на рубеже Х1Х-ХХ вв.
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Родной край (в XVIII - начале ХХ вв.)

Советская Россия - СССР в 1917-1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. Гражданская 
война. Иностранная интервенция. Белое движение. Политика большевиков и установление 
однопартийной диктатуры. «Военный коммунизм».

Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР. Поиск путей построения социализма. 
Советская модель модернизации. Индустриализация. 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. 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. М.С.Горбачев. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 
Обострение межнациональных противоречий. Демократизация политической жизни. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ.

Культура советского общества
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Советская интеллигенция. 
Оппозиционные настроения в обществе. Достижения советского образования, науки и 
техники.

Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин.

Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции 
Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В. В. Путин. Курс на 
укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная 
жизнь современной России. Россия в мировом сообществе.

Родной край (в ХХ вв.)

4.9. Обществознание (включая Экономику и Право)

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Биологическое и социальное в человеке. Врожденная предрасположенность и развитие 

человеческих качеств. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, общение, 
познание). Мышление и речь. Познание ,мира.

Личность. Социализация индивида . Половозрастные роли в современном обществе. 
Особенности подросткового возраста.

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 
Общение. Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное поведение. Пути
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достижения взаимопонимания. 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 отношения. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе.

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность.
Социальная ответственность.
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

Война и мир. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 
международного терроризма.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность. Социальные ценности и 
нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации. Непрерывность 
образования.

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь религии и морали. 
Свобода совести.

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 
собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля, формы торговли и 
реклама.

Деньги. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные 
бумаги). Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Неравенство доходов и 
экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 
Потребительский кредит. Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное 
подсобное хозяйство.

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные 
организационно-правовые формы. Производство, производительность труда и факторы, 
влияющие на производительность труда. Основные формы организации производства. Малое 
предпринимательство и индивидуальная трудовая деятельность. Затраты, выручка, прибыль. 
Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица 
как социальное явление. Профсоюз.

Экономические цели и функции государства. Г осударственный бюджет. 
Международная торговля.

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья.
Отношения между поколениями.

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Физкультура и спорт 
как социальное явление. Социальное страхование.

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для человека и 
общества.

Сфера социального управления. Власть. Политический режим. Демократия, ее 
развитие в современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление.
Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма.
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Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества.
Роль политики в жизни общества.

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 
Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Принципы права.
Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Доступ к правовой 
информации. Базы правовых данных. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 
ответственности. Презумпция невиновности.

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.

Правовые основы гражданских отношений. Право собственности на землю. Права 
собственника. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности 
родителей и детей. Жилищные правоотношения. Правовое регулирование отношений в 
области образования. Право на труд и трудовые правоотношения. Административные 
правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 
права. Пределы допустимой самообороны.

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство 
России. Государственное устройство Российской Федерации. Правоохранительные органы. 
Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан.

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысления представленных в них различных 
подходов и точек зрения;

• опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные 
жизненные ситуации;

• опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий, умения 
отделять факты от их интерпретаций, формулировать на этой основе собственные 
оценочные суждения;

• опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 
опорой на экономические, правовые, социально-политические знания;

• опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения 
нравственности, права и экономической рациональности;

• опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни, выполнения творческих работ по 
обществоведческой тематике;

• опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и в 
моделируемых учебных задачах;

• опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных 
проектах в школе, микрорайоне, городе.

4.10. География
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ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 
информации.

Географические модели : глобус, географическая карта, план местности, их основные 
параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, 
градусная сеть).

Ориентирование по карте, чтение карт, космических и аэрофотоснимков.

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК
Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие 

географических знаний человека о Земле14. Выдающиеся географические открытия и 
путешествия. Форма, размеры, движение Земли, их географические следствия. Сравнение 
Земли с другими планетами. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.

Земная кора и литосфера, их состав (основные минералы и горные породы), строение и 
развитие. Изменение температуры горных пород с изменением глубины. Земная 
поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана, их изменение под влиянием 
внутренних, внешних и техногенных процессов. Наблюдения за объектами литосферы. 
Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 
Стихийные явления в литосфере, их характеристика и правила обеспечения безопасности. 
Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Сравнение особенностей жизни, быта и 
хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 
деятельности людей на литосферу, ее геоэкологические последствия. Природные памятники 
литосферы.

Г идросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. 
Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 
подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Наблюдения за объектами 
гидросферы. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Стихийные явления в 
гидросфере, их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Влияние 
хозяйственной деятельности человека на гидросферу. Природные памятники гидросферы.

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления 
воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. 
Изучение элементов погоды. Наблюдение за погодой. Чтение климатических и 
синоптических карт для характеристики погоды и климата. Стихийные явления в 
атмосфере: их характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Адаптация 
человека к разным климатическим условиям. Влияние хозяйственной деятельности человека 
на атмосферу; сохранение качества воздушной среды.

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных; 
изучение особенностей их распространения. Определение взаимосвязей биосферы с другими 
геосферами. Сравнение различных приспособлений живых организмов к среде обитания. 
Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 
среды. Влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу. Сохранение 
растительного и животного мира Земли.

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Условия образования 
почв. Определение типов почв. Выявление взаимосвязей растительности и почв. Наблюдение 
за изменением почвенного покрова. Характеристика использования и охраны почв.

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 
характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 
поясность. Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение 
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Влияние хозяйственной
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деятельности человека на географическую оболочку. Территориальные комплексы: 
природные, природно-хозяйственные. Техногенные изменения природных комплексов. 
Географическая оболочка как окружающая человека среда.

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ.
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 
Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы 
океанов: строение рельефа дна; проявление зональности , система поверхностных течений, 
органический мир.

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 
материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География 
современных религий. Географические различия в плотности населения. Материальная и 
духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействие с 
окружающей средой.

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Южной Америки, 
Антарктиды, Северной Америки, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 
использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности. 
Катастрофические явления природного и техногенного характера. Сохранение природы для 
поддержания благоприятной среды обитания человека.

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 
материков. Современная политическая карта. Многообразие стран, их основные типы. 
Краткая географическая характеристика стран различных типов. Столицы и крупные города. 
Основные объекты природного и культурного наследия человечества.

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и 
экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории 
России. Современное административно-территориальное и политико-административное 
деление страны.

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический 
потенциал России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм 
рельефа. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 
размещением основных групп полезных ископаемых. Типы климатов, факторы их 
формирования, климатические пояса. Способы адаптации человека к разнообразным 
климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность 
людей. Многолетняя мерзлота на территории страны. Внутренние воды и водные ресурсы, 
особенности их размещения по территории страны. Зависимости между режимом, 
характером течения рек, рельефом и климатом. 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. Особо охраняемые природные территории. 
Природные зоны: арктические пустыни, тундра и лесотундра, леса, степи и лесостепи, 
пустыни и полупустыни. Высотная поясность. Анализ физической карты и карт компонентов 
природы.

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 
естественное движение населения. Основные показатели, характеризующие население 
страны и ее отдельных территорий. Направления и типы миграции на территории страны. 
Половой и возрастной состав населения страны. Народы и религии России. Использование 
географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. 
Особенности расселения населения, городское и сельское население. Основная полоса
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расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. Анализ карт населения России.
Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 
природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства,
географические проблемы и перспективы развития. Г руппировка отраслей по их связи с 
природными ресурсами. Анализ экономических карт России.

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и 
степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические 
особенности отдельных регионов - Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, 
Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение 
регионов, их природный и хозяйственный потенциал, влияние особенностей природы на 
жизнь и хозяйственную деятельность людей. Регионы экологического неблагополучия.

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 
экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и 
культурного наследия в России.

География своей республики (края, области). Определение географического положения 
территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. 
Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства.
Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. 
Топонимика. Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, 
процессами и явлениями своей местности.

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Основные типы 

природопользования. Экологические загрязнения и его источники. Экологические проблемы 
сельской местности. Применение географических знаний для понимания геоэкологических 
проблем. Соблюдение правил поведения человека в окружающей среде. Изучение мер 
защиты от стихийных природных явлений.

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) 15.
Участие в практической деятельности по взаимодействию с реальными объектами 

природы:развитие восприятия природных объектов с помощью разных органов чувств, 
использование эмоционально-образных способов познания природы; конструирование 
моделей, простейших измерительных приборов и установок для наблюдений и опытов; 
изучение экологических проблем своей местности и путей их решения.

Освоение приемов практической деятельности по изучению природных объектов, 
начальных умений по поиску и обработке естественнонаучной информации, 
коммуникативных умений, способов самоорганизации учебной деятельности:

выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных 
закономерностей; выбор условий проведения наблюдения или опыта; выполнение правил 
безопасности при проведении практических работ;

поиск информации в справочных изданиях (в том числе на электронных носителях, в 
сети Интернет); выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; фиксация 
основного содержания текста в виде плана; заполнение предложенных таблиц;

выступление с сообщением на 2-3 минуты с использованием естественнонаучной 
лексики и иллюстративного материала; корректное ведение учебного диалога при работе в 
малой группе сотрудничества;
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оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня 
личных учебных достижений по предложенному образцу.

МНОГООБРАЗИЕ ТЕЛ, ВЕЩЕСТВ И ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ

4.11 Природоведение
Звездное небо. Строение Солнечной системы. Представление о Солнце как одной из звезд. 

История «вытеснения» Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н.Коперник, Г.Г алилей, Дж.Бруно и 
др.).

Вещества в окружающем мире и их использование человеком: примеры веществ, 
простые и сложные вещества, смеси. Наблюдение явлений превращения веществ в 
окружающем мире (горение, гниение, ржавление и др.).

Различные физические явления (механические, тепловые, световые и др.) и их использование 
в повседневной жизни. Практическое изучение нескольких физических явлений.

Наблюдение погодных явлений. Основные характеристики погоды. Влияние погоды на 
организм человека.

Разнообразие живых организмов. Причины и последствия сокращения разнообразия 
живых организмов. Опыты по изучению влияния температуры, света и влажности на 
растения (на примере прорастания семян или др.). Примеры приспособления растений к 
недостатку и избытку влаги, освещенности; животных - к низким и высоким температурам. 
Комфортные экологические условия жизнедеятельности человека.

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ
Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек.
Изучение правил безопасного поведения в природных условиях (при сильном ветре, во 

время грозы, под градом, при встрече с опасными животными и т.п.); овладение 
простейшими способами оказания первой помощи (при укусах ядовитых животных, 
воздействии ядовитых растений, кровотечениях, травмах).

4.12. Физика

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Измерение физических величин. Погрешности измерений16. Международная 
система единиц. Физические законы. Роль физики в формировании научной картины 
мира.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Механическое движение. Относительность движения. Путь. Скорость. Ускорение. 

Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. 
Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. 
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила 
тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон 
всемирного тяготения. 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.
Механические колебания и волны. Звук.
Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия 

тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн.
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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 и равноускоренном движении, силы 
упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода 
колебаний груза на пружине от массы груза, силы трения от силы нормального давления, 
условий равновесия рычага.

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного 
пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной 
жизни.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: весов, динамометра, барометра, гидравлической машины, 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 учета теплопроводности и 
теплоемкости различных веществ в повседневной жизни.

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, 
холодильника.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 
электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Постоянный 
электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое 
сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах 
и газах. Полупроводниковые приборы, Закон Ома для участка электрической цепи.
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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. 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 магнитов, действия 
магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной 
индукции, отражения, преломления и дисперсии света. Объяснение этих явлений.

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического
сопротивления, работы и мощности 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 и микрофона, очков, фотоаппарата,
проекционного аппарата.

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами.
Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций.

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на 
основе представлений о строении атома.

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 
организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и 
оценки его безопасности.

4.13. Химия
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, моделирование17. Понятие о химическом анализе и 
синтезе.

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических 
веществ.

Правила безопасного обращения с веществами, нагревательными приборами, 
химической посудой и простейшим оборудованием.
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Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли 
химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) 
количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного 
из реагентов или продуктов реакции.

ВЕЩЕСТВО
Атомы и молекулы. Химический элемент как вид атомов. Язык химии. Знаки 

химических элементов, химические формулы.
Массы атомов и молекул. Относительные атомные массы. Атомная единица массы. 

Количество вещества, моль - единица количества вещества. Молярная масса. Молярный 
объем.

Вещество и его агрегатные состояния.Чистые вещества и смеси веществ. Природные 
смеси разного агрегатного состояния: воздух, природный газ, нефть, природные воды, растворы.

Вещества простые и сложные. Качественный и количественный состав вещества. 
Понятие о валентности и степени окисления. Основные классы неорганических веществ.

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Группы и периоды периодической системы.

Общее представление о строении атомов: ядро (протоны и нейтроны) и электроны. 
Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов 
периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева.

Общее представление о строении молекул. Химическая связь. Типы химических 
связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая.

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 
вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 
металлическая).

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ
Химическая реакция. Условия возникновения и признаки протекания химических 

реакций. Сохранение массы вещества при химических реакциях.
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; постоянству или изменению степеней окисления атомов 
химических элементов; наличию и отсутствию катализатора, поглощению или выделению 
энергии. Понятие о скорости химических реакций.

Электролитическая диссоциация веществ в процессе растворения. Электролиты и 
неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация щелочей, солей 
и кислот.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, 

солей.
Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.
Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли.
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли.
Фосфор. Оксид фосфора . Ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод. Аллотропия углерода. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее

соли.
Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты.
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Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ
Основные сведения о химическом строении органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этен.
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородосодержащих органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.
Представления о полимерах (полиэтилен, белки).

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина
мира.

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 
продуктов [поваренная соль, уксусная кислота ( столовый уксус )].

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Применение их как 
топлива и сырья.

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 
жизни. Бытовая химическая грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, 
фармацевтической и легкой промышленности, соблюдение инструкций по применению 
приобретенных товаров.

4.14. Биология

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

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 организмов18. Г ены 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
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сортов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними.
Проведение простых биологических исследований: наблюдений за ростом и развитием 

растений и животных; опытов по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности 
растений и животных, поведения животных; изучение клеток и тканей на готовых 
микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и 
рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, 
грибов и бактерий; 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 экосистемах, жизни человека и собственной 
деятельности. Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний 
растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, 
растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении 
грибами. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии.

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об 
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 
результат эволюции.

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных 
отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, 
съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних 
животных; определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе с использованием справочников и определителей (классификация).

ЧЕЛОВЕК - ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ
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.
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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.

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: наблюдений за состоянием своего 
организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса 
и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение 
норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье.

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 
экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей 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, жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.

Проведение простых биологических исследований: наблюдений за сезонными 
изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
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питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 
примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ 
и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 
деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы.

4.15. Искусство (Музыка и ИЗО)
4.15.1. Музыка. Искусство (Музыка)

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Музыка как вид искусства, способ эмоционального отражения многообразия 

окружающего мира, мыслей и чувств человека. Специфика музыкального языка. Мелодия, 
ритм, темп, тембр, гармония, фактура. Роль выразительных средств в создании и исполнении 
музыкального произведения. Знакомство с нотной записью как средством фиксации 
музыкальной речи. Интонация. Музыкальный образ и его развитие.

Оркестр и его разновидности (симфонический, камерный, духовой, эстрадно-джазовый, 
оркестр народных инструментов). Выразительные возможности различных групп 
инструментов. Характеристика музыкальных инструментов. Хор и его разновидности 
(академический, народный). Выразительные возможности различных вокальных групп и 
тембров голоса (сопрано, альт, тенор, бас и др.).

Музыкальные жанры: вокальные (песня, романс), танцевальные (вальс, мазурка, 
полонез, полька, менуэт19, марш), вокально-инструментальные (кантата, оратория), 
инструментальные (миниатюра, пьеса-фантазия, сюита, соната,), симфонические 
(симфония, поэма, программная увертюра), музыкально-театральные (опера, балет, оперетта, 
мюзикл).

Музыкальная форма. Двух- и трехчастные формы. Вариации, рондо, сюита. Сонатно
симфонический цикл.

Музыкальные стили, творческие направления. Классицизм, романтизм, реализм, 
импрессионизм в музыке русских и зарубежных композиторов.

Народное музыкальное творчество. Фольклор как отражение жизни народа, его 
истории, отношения к человеку, природе, родному краю. Основные жанры и их развитие. 
Защитники Отечества в русском народном эпосе (былина, сказания и др.). Песня как память 
народа, хранительница традиций, обычаев, обрядов. Народное музыкальное творчество 
России в сопоставлении с народным искусством других стран.

Влияние народной, духовной и эстрадно-джазовой музыки на профессиональное 
музыкальное творчество.

Духовная музыка. Религиозная тематика как отражение общечеловеческих проблем в 
церковной и светской культуре. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.

Русская музыка. Музыкальная культура Х1Х-ХХ веков. Образ Родины, ее история и 
современность в творчестве русских композиторов-классиков. Народные истоки их музыки. 
Жизненный и творческий путь. Знакомство с основными произведениями выдающихся 
композиторов (М.И.Глинка, М.П.Мусоргский, П.И.Чайков-ский, А.П.Бородин, Н.А.Римский- 
Корсаков, И.Ф.Стравинский, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, С.С.Прокофьев,
Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов).

Зарубежная музыка. Музыкальная культура ХУШ-ХХ веков. Знакомство с 
произведениями наиболее ярких представителей зарубежной музыки. Народные истоки и 
своеобразие их творчества (И.-С.Бах, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен, Дж.Верди, Ж.Бизе,
Ф.Шопен, И.Штраус, М.Равель, К.Дебюсси, Дж.Гершвин и др.).

Современная музыкальная культура. Традиции и новаторство в музыкальном 
искусстве. Развитие основных музыкальных жанров. Основные направления музыкального 
эстрадно-джазового искусства. Песенное творчество России ХХ века. Молодежная 
музыкальная культура: жанры, стили, направления. Вкус и мода. Взаимопроникновение
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легкой и серьезной музыки.
Музыка в семье искусств. Литературные образы в музыкальном искусстве. Отражение 

музыки в литературном творчестве. Музыка и изобразительное искусство. Музыка в 
драматическом театре, в кино и на телевидении. Роль музыки в искусстве хореографии. 
Профессиональное и народное танцевальное творчество. Виды танца в балетном театре 
(классический, народно-сценический, историко-бытовой танец). Танцы народов мира.

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Восприятие и эмоциональная оценка лучших произведений классического наследия и 

современности. Вокализация знакомых мелодий произведений инструментальных, 
вокальных и театрально-музыкальных жанров.

Сольное, ансамблевое и хоровое пение. Исполнение и театрализация народных и 
современных песен. Исполнение пластических и танцевальных движений в соответствии с 
ритмом и мелодикой звучащей музыки, с ее эмоционально-образным содержанием, 
жанровой спецификой.

Игра на элементарных (в том числе электронных) музыкальных инструментах. Подбор 
ритмического и простейшего гармонического аккомпанемента к знакомым мелодиям из 
произведений инструментальных и вокальных жанров.

Участие в театрализованных формах школьной музыкально -творческой деятельности. 
Выбор сценических средств выразительности для воплощения образного и эмоционального 
содержания музыки. Сценическое движение и сценическая импровизация под музыку.

4.15.2. Искусство (ИЗО). Изобразительное искусство

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ

Изобразительное искусство и его виды. Виды живописи (станковая, монументальная, 
декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры 
(станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и 
народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства 
(натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический).

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи и графики. 
Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст. Линейная и воздушная 
перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. Фактура в живописи и графике. 
Ритм. Статика и динамика. Симметрия и асимметрия. Формат и композиция.

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 
творчества, специфика его образно-символического языка в произведениях декоративно
прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. 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 (дымковская, филимоновская игрушки; Г жель, Жостово, 
Городец, Хохлома).

Русское изобразительное искусство и архитектура. Художественная культура Древней 
Руси. Красота и своеобразие архитектуры Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и 
архитектура России XVШ-XX вв. Знакомство с художественными жанрами. Стили и 
направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, 
классицизм, реализм, передвижники, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и великие 
исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в 
станковом и монументальном искусстве. Мемориальные ансамбли. Крупнейшие
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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, 
К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Сури-ков, И.Е.Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан,
В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков,
В.И.Мухина, В.А. Фаворский).

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными 
этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных 
искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи. 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, В.Ван-Гог, О.Роден,
П.Пикассо, Ле Корбюзье).

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 
Представление о художественных направлениях в искусстве ХХ в. (реализм, модерн, 
авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Развитие дизайна и его значение в 
жизни современного общества. Вкус и мода.

Синтез искусств в архитектуре, в театре, кино, на телевидении. Роль и значение 
изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Пространственно-временной 
характер произведений синтетических искусств. Коллективный характер творчества в 
синтетических искусствах.

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Умения и навыки использования учащимися языка графики, живописи, скульптуры, 

дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно -творческой 
деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка 
светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, 
плановость). Композиция на плоскости и в пространстве.

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, 
человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. 
Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 
воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле 
художественных промыслов.

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 
товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, 
транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание 
художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, 
одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание фотоколлажа, мультфильма, видеофильма. 
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.

4.16. Т ехнология
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СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 
использовании инструментов, механизмов и станков.

Виды древесных материалов и сфера их применения20.
Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс.
Г рафическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и 

средств компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей 
конструкцию 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; 
экономная разметка 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; 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 
технологий художественной обработки материалов. Традиционные виды декоративно - 
прикладного творчества. Виды народных промыслов России. Промыслы, распространенные 
в регионе проживания.

Проектирование личностно или общественно значимых изделий из конструкционных и 
поделочных материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его 
реализации на рынке товаров и услуг.

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 
Возможные последствия нарушения технологических процессов.

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, 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.
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Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 
способы их устранения.

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 
Контроль и оценка готового изделия.

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Народные 
промыслы России. Промыслы, распространенные в регионе проживания.

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 
текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 
изготовлением швейных изделий.

КУЛИНАРИЯ
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены 

при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное 
размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при 
ожогах.

Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, 
витаминов, минеральных солей.

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и 

горячих блюд, напитков, 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 получением и обработкой пищевых продуктов.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и цветоводство.
Характеристика основных типов почв. Чтение почвенных карт. Выбор способа 

обработки почвы и необходимых ручных орудий. Машины, механизмы и навесные орудия для 
обработки почвы.

Использование органических и минеральных удобрений, средств защиты растений от 
болезней и вредителей.

Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор 
и подготовка посевного и посадочного материала, подготовка почвы и внесение удобрений, 
посев и посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от болезней и вредителей, 
сбор урожая.

Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, 
покрывных материалов. Выращивание растений рассадным способом.

Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке урожая. 
Поддержание микроклимата. Подготовка урожая к закладке на хранение. Способы 
уменьшения потерь продукции при хранении.
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Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: выбор 
видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания 
на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Развитие растениеводства в 
регионе. Правила безопасного труда в растениеводстве. Расчет себестоимости 
растениеводческой продукции и планируемого дохода. Оценка влияния агротехнологий на 
окружающую среду.

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно - 
декоративных культур.

Профессии, связанные с технологиями выращивания растений.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла 

производства продукции животноводства: содержание животных, кормление, разведение, 
ветеринарная защита, получение продукции.

Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных животных: 
подготовка и оборудование помещения, поддержание микроклимата.

Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, 
раздача кормов.

Характеристика ведущих пород сельскохозяйственных животных. Разведение мелких 
животных: планирование сроков получения приплода, подбор пар, подготовка животных к 
выходу приплода, выращивание молодняка.

Проведение простых ветеринарно-профилактических мероприятий с применением 
нетоксичных препаратов.

Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, шерсти, меда.
Выбор оборудования для механизации технологических процессов животноводства на 

небольших фермах. Организация и планирование технологической деятельности в личном 
подсобном хозяйстве и на школьной ферме. Ведение простого зоотехнического учета. 
Правила безопасного труда в животноводстве. Расчет себестоимости животноводческой 
продукции и планируемого дохода.

Первичная переработка и хранение продукции животноводства. Использование 
оборудования для первичной переработки.

Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных.
Развитие животноводства в регионе, распространение новых и нетрадиционных видов и пород. 

Оценка возможности организации фермерского хозяйства.
Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду.
Профессии, связанные с технологиями животноводства.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 
выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 
эксплуатации бытовых электроприборов.

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 
электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах.

Условное графическое представление элементов электрических цепей на 
электрических схемах. Чтение и составление электрических схем.

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с
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использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 
коллекторного электродвигателя и управление скоростью вращения.

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 
потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств 
управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и 
стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии.

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 
конструктора по схеме; проверка их функционирования.

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 
радиодеталей, 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
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. Использование 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 одежды бытовыми 
средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и 
средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации 
современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила безопасного 
пользования бытовой техникой.

Профессии, связанные с выполнением санитарно -технических или ремонтно
отделочных работ.

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 
потребностей семьи. Ориентация на 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 потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах.
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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.

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА
Организация рабочего места для выполнения графических работ.
Условно-графическое отображение формы, структуры объектов и процессов. Условные 

графические обозначения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.
Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 

документации.
Чтение чертежей, схем, технологических карт.
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и 
тиражирование графической документации.

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ.
Использование стандартных графических объектов и конструирование графических 
объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов.
Построение чертежа и технического рисунка.

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 
Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 
квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 
профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет 
качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения 
профессионального образования и трудоустройства.

4.17. Основы безопасности жизнедеятельности

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Понятие о здоровом образе жизни и факторах, укрепляющих и разрушающих здоровье. 

Вредные привычки и их профилактика.
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др.
Индивидуальные средства защиты: индивидуальная медицинская аптечка, ватно - 

марлевая повязка, респиратор, противогаз.
Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 

поведения на пожаре. Средства пожаротушения.
Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части правил, 

касающихся пешеходов, велосипедистов и водителей мопедов).
Опасные ситуации на транспорте. Правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте.
Опасные ситуации в случае вынужденного автономного пребывания в природных 

условиях. Способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия, добывания 
огня, воды и пищи, сооружения укрытия (жилища).

Опасные ситуации в условиях пребывания человека на территории с неблагоприятными
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экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 
атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания.

Опасные ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и умение 
правильно вести себя в опасных ситуациях. Элементарные способы самозащиты, 
допустимые пределы самообороны.

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 
толпе, на стадионах, в местах проведения массовых мероприятий и др.).

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение 
при похищении или захвате в качестве заложника.

Поведение в условиях военного конфликта.
Органы государственной власти, обеспечивающие безопасность населения; порядок 

взаимодействия населения с ними.
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, тепловых и 

солнечных ударах, поражениях электрическим током, ушибах, растяжении связок, вывихах, 
переломах, кровотечениях.

Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Чрезвычайные ситуации природного происхождения (метеорологического, 

геологического, гидрологического, биологического) и правила поведения в этих ситуациях.
Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения (аварии на транспорте и 

объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и правила 
поведения в этих ситуациях.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС), ее основные задачи.

Г ражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 
от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий.

Действие населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей 
речевой информации.

Средства коллективной защиты и правила пользования ими.
Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

4.18. Физическая культура

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы развития физической 

культуры в России. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни человека. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивной 
подготовки. Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Обучение 
двигательным действиям и развитие физических качеств с учетом индивидуальных 
особенностей развития. Контроль за физическим развитием и физической 
подготовленностью, техникой выполнения упражнений и режимами физической нагрузки. 
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями, при проведении туристских 
походов. Профилактика травматизма, требования к местам проведения занятий, спортивному 
оборудованию, инвентарю и спортивной одежде. Правила спортивных соревнований, нормы 
этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 
деятельности.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2

2 С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний и
климатических условий региона.
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Индивидуальные упражнения утренней гигиенической гимнастики и 
специализированной зарядки. Комплексы упражнений для профилактики утомления, 
коррекции осанки, регулирования массы тела, формирования телосложения. Комплексы 
упражнений на развитие основных физических качеств - силы, быстроты, выносливости, 
координации (ловкости), гибкости, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Оздоровительная ходьба и бег. Комплексы упражнений лечебной 
физкультуры с учетом индивидуальных особенностей и характера заболевания. 
Закаливающие процедуры и простейшие приемы гигиенического массажа. Гигиенические 
требования и правила техники безопасности при выполнении физических упражнений.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты).

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, 
брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, 
наскоки, соскоки. Опорные прыжки через препятствия (гимнастический козел и конь). 
Лазание по канату. Преодоление гимнастической полосы препятствий.

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы , бега на короткие, 
средние и длинные дистанции, барьерного, эстафетного и кроссового бега, прыжков в длину 
и высоту разными способами, метаний малого мяча и гранаты.

Лыжная подготовка: техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, бег, 
спуски, подъемы, торможения).

Спортивные игры: перемещения без мяча и с мячом, технические приемы и 
тактические действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, футболе, ручном мяче.

Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на местности,
преодоления естественных препятствий. Индивидуальная подготовка туристского 
снаряжения к туристическому походу.

Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (по выбору).
Основные способы плавания: вольный стиль, на спине, брасс.
Упражнения с культурно-этнической направленностью: сюжетно-образные и

обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

5.1. Русский язык
В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны
знать:
• изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 
приводя нужные примеры;

уметь:
• производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический;
• составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
• определять стиль и тип текста;
• соблюдать все основные нормы литературного языка;
• находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками

3 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 
изученными в 4-9 классах пунктуационными правилами;

• находить и исправлять пунктуационные ошибки;
• производить пунктуационный разбор предложения;
• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 
ошибки, производить орфографический разбор слов;

• правильно писать изученные в 4-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами;
• определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;
• подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику;
• составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи);
• писать сочинения публицистического характера;
• писать заявление, автобиографию;
• совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 

исправлять различные языковые ошибки в своём тексте;
• свободно и грамотно говорить на заданные темы;
• соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет.

5.2. Литература

В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны
знать:
• образную природу словесного искусства;
• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления);
• авторов и содержание изученных произведений;
• основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической 
поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм 
(развитие понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные 
представления), реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, 
реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 
понятия), психологизм художественной литературы (начальные представления), 
психологический роман (начальные представления), понятие о герое и антигерое, понятие о 
литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; 
комедия как жанр драматургии (развитие представлений), повесть (развитие понятия), 
развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 
фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), силлабо-тоническая и 
тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (углубление 
представлений), философско-драматическая поэма;

уметь:
• прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;
• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох;
• определять идейную и эстетическую позицию писателя;
• анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного 

метода и жанровой специфики;
• оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными 

исканиями художников прошлого;
• анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности 

литературных жанров и стилей;
• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;
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• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;
• сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в 
них;

• использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, 
включая в них элементы стилизации.

5.3. Т атарский язык

Татар телен укытуга куелган таләпләр:

• укучыларны үз иленең гражданнары һәм патриотлары итеп тәрбияләүдә, аларны 

халыкның рухи, әхлакый һәм мәдәни кыйммәтләрен үзләштерердәй итеп үстерүдә 

татар теленең әһәмияте;

• укучыларның рухи-әхлакый сыйфатларын булдыру, аларның төрле яклап - 

гражданлык, иҗтимагый, шәхси үсешен тәэмин итү, яшь буынның иҗади сәләтен 

үстерү, сәламәтлеген саклау һәм ныгыту юнәлешендә эшләү;

• туган тел буенча төп мәктәптә белем бирүдә эзлеклелекне тәэмин итү;

• төрле милләт вәкилләре арасында үзара дус һәм тату яшәрдәй шәхес итеп тәрбияләү;

• балаларда киләчәктә алачак һөнәрләренә аңлы караш тәрбияләү, аларның җәмгыятьтә 

үз урыннарын таба белүләренә ирешүдә туган телнең әһәмияте;

• укучыларны шәхси, иҗтимагый, гаилә һәм дәүләт таләпләренә туры килердәй белем 

һәм күнекмәләр белән коралландыруны күз уңында тоту;

• балаларга белем бирүне бердәй сыйфатлы итеп, шул исәптән физик мөмкинлекләре 

чикле булган балалар да үзләштерердәй итеп оештыру;

• укучылар ала торган белем һәм тәрбиягә бердәй таләпләр белән якын килү, шәхесне 

киләчәк иҗимагый тормышта үз урынын табардай итеп тәрбияләү;

Күпчелеген укучыларның рус телендә аралашуларын һәм фәннәрнең рус телендә 

үзләштерелүен истә тотып, темаларны үткәндә, аларның рус телендәге үзенчәлекләрен 

(охшаш яки аермалы якларын) кыскача билгеләп бару зарур.

5.4. Татарская литература

Татар әдәбиятын укытуга куелган таләпләр:
• укучыда әдәбиятны мөстәкыйль укып, аңларлык күнекмәләр булдыру;
• татар сүз сәнгатен рус һәм дөнья әдәбияты фонында кабул итәргә өйрәтү;
• татар әдәби теле нормаларын саклап язу һәм сөйләү күнекмәләре булдыру;
• кирәкле мәгълүмат һәм белемнәрне төрле чыганаклардан табу, алардан мөстәкыйль 

рәвештә кулланырга өйрәтү.
Программаны үзләштерүдән көтелгән нәтиҗәләр:

• татарча әдәби текстны кабул итәргә һәм аңларга, иҗат ителгән чор белән тарихи - 
мәдәни бәйләнешләрен һәм аңа салынган мәңгелек кыйммәтләрне күзалларга өйрәтү;

• укыган әдәби әсәрнең эчтәлеген, темасын, проблемасын, идеясен беркадәр билгели, 
геройларын бәяли алуына ирешү;
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• классик әдипләрнең тормыш һәм иҗат юлларына кагылышлы төп фактларны белүенә 
ирешү;

• татар әдәбияты текстларын рус әдәбияты әсәрләре белән гомумкешелек 
кыйммәтләренә мөнәсәбәттә чагыштыру күнекмәләре формалаштыру; татар әдәбияты 
әсәрләрен аңлап укый һәм кабул итә алуга ирешү;

• әдәби әсәрдәге вакыйгаларны һәм геройларны чагыштыру, әсәрне (өзекне) сәнгатьле 
итеп уку, өйрәнелгән әсәргә бәйле телдән һәм язмача фикерләрне белдерергә өйрәтү;

• аерым автор, аның әсәре, гомумән әдәбият турында кирәкле мәгълүматны белешмә 
әдәбият, вакытлы матбугат, Интернет чаралары аша эзләү күнекмәсе булдыру;

• укучының мөстәкыйль, иҗади фикерләвен активлаштыру;
• әдәби әсәрләр һәм ирекле темалар буенча татар телендә иҗади эшләр башкарырга 

өйрәтү.

5.5. Иностранный язык (английский)

В результате изучения английского 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 английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
• 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 английским языка 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:
в области говорения
• 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, о своей стране и стране изучаемого языка;

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 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; 
в области аудирования
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;

• использовать переспрос, просьбу повторить;
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в области чтения
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста);

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 
мнение;

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
в области письменной речи

• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 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 с целью:

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного

• общения с носителями английского языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах;

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 
и роли родного и изучаемого английского языка в этом мире;

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах;

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира.

5.6. Математика

В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны
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;
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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;
• определять свойства функции по ее графику;
• применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;
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 исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

• 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;

Алгебра
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• н ах о д и ть  в ер о ятн о ст и  сл у ч ай н ы х  со б ы ти й  в п р о стей ш и х  случ аях ;
И с п о л ь зо в а т ь  п р и о б р ет е н н ы е  з н а н и я  и у м е н и я  в п р ак ти ч еск о й  д ея т е л ь н о ст и  и 

п о в с ед н е в н о й  ж и зн и  для:
• в ы с т р аи в а н и я  ар гу м е н тац и и  п р и  д о к аза т ел ь ст в е  (в ф о р м е  м о н о л о га  и д и ало га );
• р а с п о зн ав ан и я  л о ги ч ес к и  н ек о р р е к тн ы х  р ассу ж д ен и й ;
• за п и с и  м а т ем ат и ч еск и х  у т в ер ж д ен и й , д о к азател ь ств ;
• ан ал и за  р еа л ь н ы х  ч и с л о в ы х  д ан н ы х , п р ед ст ав л ен н ы х  в ви д е  д и агр ам м , гр аф и ко в , 

таб л и ц ;
• р еш ен и я  п р ак т и ч еск и х  зад ач  в п о в с ед н е в н о й  и п р о ф есс и о н ал ь н о й  д ея т е л ь н о ст и  с 

и сп о л ьзо в ан и ем  д ей ст в и й  с ч и слам и , п р о ц ен то в , д ли н , п ло щ ад ей , о б ъ ем о в , вр ем ен и , 
ск о р о сти ;

• р еш ен и я  у ч еб н ы х  и п р ак ти ч еск и х  зад ач , т р е б у ю щ и х  си ст е м ат и ч еск о го  п ер еб о р а  
вар и ан то в ;

• ср а в н ен и я  ш ан со в  н аст у п л ен и я  сл у ч ай н ы х  со б ы ти й , о ц ен к и  в ер о я т н о ст и  сл у ч ай н о го  
со б ы ти я  в п р ак т и ч еск и х  си ту ац и ях , со п о ст а в л е н и я  м о д ел и  с р еа л ь н о й  си ту ац и ей ;

• п о н и м а н и я  ста ти с ти ч ес к и х  у тв ер ж д ен и й .

Г ео м етр и я
ум еть:

• р ас п о зн ав ат ь  п л о с к и е  гео м е тр и ч ес к и е  ф и гу р ы , р а зл и ч а т ь  и х  в заи м н о е  р асп о л о ж ен и е , 
ар гу м е н ти р о в ать  су ж д ен и я , и сп о л ьзо в ать  о п р ед ел ен и я , св о й ств а  п р и зн ак и ;

• п о л ь зо в ат ь ся  ге о м е т р и ч ес к и м  я зы к о м  д л я  о п и с ан и я  п р ед м ето в  о к р у ж аю щ его  м ира;
• и зо б р а ж ать  п л а н и м е т р и ч ес к и е  ф и гу р ы , в ы п о л н ять  ч ер теж и  п о  у сл о в и ю  зад ач , 

о су щ ест в л я т ь  п р ео б р азо в ан и е  ф и гур;
• в ы ч и сл ять  зн а ч е н и я  гео м е тр и ч ес к и х  в ел и ч и н  (д ли н , у гл о в , п л о щ ад ей , о б ъ ем о в);
• р еш ать  ге о м е т р и ч ес к и е  зад ач и , о п и р аясь  н а  и зу ч е н н ы е  св о й ств а  ф и гур  и о т н о ш е н и й  

м еж д у  н им и , п р и м ен ять  д о п о л н и т ел ьн ы е  п о стр о ен и я , ал геб р аи ч еск и й  и т р и го н о м ет р и ч ес к и й  
ап п ар ат , с о о б р аж ен и я  си м м етр и и ;

• п р о во д и ть  д о к аза т ел ь н ы е  р ас с у ж д е н и я  п р и  р еш ен и и  зад ач , и сп о л ь зу я  и зв е стн ы е  
тео р ем ы , о б н а р у ж и в а я  в о зм о ж н о сти  д л я  их  и сп о л ьзо в ан и я ;

• п р о во д и ть  о п ер ац и и  н ад  в ек то р ам и , в ы ч и сл ять  д л и н у  и к о о р д и н а ты  в екто р а , у го л  
м еж д у  векто р ам и ;

• р еш ать  о сн о в н ы е  за д а ч и  н а  п о стр о ен и е  с п о м о щ ью  ц и р к у л я  и л и н ей ки : у гл а , р ав н о го  
д ан н о м у ; б и с сек т р и с ы  д ан н о го  угла; се р ед и н н о го  п е р п ен д и к у л я р а  к о тр езк у ; п р я м о й , 
п ар ал л ел ь н о й  д ан н о й  п р ям о й ; т р е у го л ь н и к а  по  т р е м  сто р о н ам ;

И с п о л ь зо в а т ь  п р и о б р ет е н н ы е  з н а н и я  и у м е н и я  в п р ак ти ч еск о й  д ея т е л ь н о ст и  и
п о в с ед н е в н о й  ж и зн и  для:

• о п и с ан и я  р еа л ь н ы х  си ту ац и й  н а я зы к е  гео м етр и и ;
• р асч ето в , в к л ю ч аю щ и х  п р о стей ш и е  т р и го н о м е т р и ч е с к и е  ф ор м у л ы ;
• р еш ен и я  ге о м е т р и ч ес к и х  за д а ч  с и сп о л ьзо в ан и ем  т р и го н о м етр и и ;
• р еш ен и я  п р ак ти ч еск и х  зад ач , св язан н ы х  с н ах о ж д ен и ем  гео м е тр и ч ес к и х  вел и ч и н  

(и сп о л ь зу я  п ри  н ео б х о д и м о с ти  сп р ав о ч н и к и  и т ех н и ч е ск и е  ср ед ства );
• п о стр о ен и й  гео м е тр и ч ес к и м и  и н с т р у м ен т ам и  (л и н ей к а , у го л ьн и к , ц и р ку ль , 

тр ан сп о р ти р ).

5.7. И нф орм атика и И К Т

В р е зу л ь т а т е  и зу ч е н и я  и н ф о р м ати к и  в о сн о в н о й  ш к о л е  у ч ащ и ес я  д о л ж н ы
з н а т ь  /п о н и м ать :

• ви д ы  и н ф о р м ац и о н н ы х  п р о ц ессо в ;
• п р и м ер ы  и сто ч н и к о в  и п р и ем н и к о в  и н ф о р м ац и и ;
• ед и н и ц ы  и зм ер е н и я  к о л и ч е ств а  и ск о р о сти  п ер ед ач и  и н ф о р м ац и и ;
• п р и н ц и п  д и с к р етн о го  (ц и ф р о в о го ) п р е д ст ав л ен и я  и н ф о р м ац и и ;
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• о сн о в н ы е  св о й ств а  ал го р и тм а , т и п ы  ал го р и тм и ч е ск и х  ко н стр у к ц и й : сл ед о в ан и е , 
в етвл ен и е , ц икл;

• п о н я ти е  в сп о м о гате л ь н о го  ал го р и тм а;
• р а зн о в и д н о ст и  и у р о в н и  я зы к о в  п р о гр ам м и р о в ан и я ;
• п р и н ц и п ы  о б ъ е к т н о -о р и е н т и р о в ан н о го  и стр у к ту р н о го  п р о гр ам м и р о в ан и я ;
• н азн ач ен и е  и ф у н к ц и и  и сп о л ьзу е м ы х  и н ф о р м ац и о н н ы х  и к о м м у н и к а ц и о н н ы х  

тех н о л о ги й ;
ум еть:

• вы п о л н ять  б азо в ы е
о п ер ац и и  н ад  об ъ ек там и : ц еп о ч к ам и  си м в о л о в , чи слам и ,
сп и скам и , д ер ев ь ям и ; п р о в е р ять  св о й ств а  э т и х  о б ъ екто в;

• в ы п о л н ять  и стр о и ть  п р о сты е  ал го р и тм ы ;
• о п ер и р о в а ть  и н ф о р м ац и о н н ы м и  о б ъ ек там и , и сп о л ьзу я  гр аф и ч еск и й  и н тер ф ей с: 

о ткр ы в ать , и м ен о в ать , со х р ан я ть  о б ъ ек ты , ар х и в и р о в ать  и р аза р х и в и р о в а т ь  и н ф о р м ац и ю , 
п о л ь зо в ать ся  м еню  и о кн ам и , сп р ав о ч н о й  си стем о й ;

• п р ед п р и н и м ать  м еры  ан ти в и р у сн о й  б езо п асн о сти ;
• о ц ен и в ать  ч и с л о в ы е  п ар ам етр ы  и н ф о р м ац и о н н ы х  о б ъ ек то в  и п р о ц ессо в : о б ъ ем  

п ам яти , н ео б х о д и м ы й  д л я  х р ан ен и я  и н ф о р м ац и и ; ск о р о сть  п ер ед ач и  и н ф о р м ац и и ;
• со зд ав ать  и н ф о р м ац и о н н ы е  о б ъ ек ты , в т о м  чи сле : со зд ав ать  и и сп о л ьзо в ать

р азл и ч н ы е  ф о р м ы  п р ед ст ав л ен и я  и н ф о р м ац и и : ф о р м у л ы , гр аф и ки , д и агр ам м ы , та б л и ц ы  (в 
т о м  ч и с л е  д и н ам и ч еск и е , эл е к тр о н н ы е , в ч а с т н о с т и  - в п р ак т и ч еск и х  зад ач ах ), п ер ех о д и ть  от  
о д н о го  п р ед ст ав л ен и я  д ан н ы х  к д р у го м у ;

• со зд ав ать  р и су н к и , ч ер теж и , гр аф и ч еск и е  п р ед ст ав л ен и я  р еа л ь н о го  о б ъ ек та , в 
ч астн о сти , в п р о ц ессе  п р о ек ти р о в ан и я  с и с п о л ь зо в ан и ем  о сн о в н ы х  о п ер ац и й  гр аф и ч еск и х  
р ед ак то р о в , у ч еб н ы х  си стем  а в т о м а т и зи р о в ан н о го  п р о ек ти р о в ан и я ;

• о су щ еств л ять  п р о стей ш у ю  о б р аб о т к у  ц и ф р о в ы х  и зо б р аж ен и й ;
• со зд ав ать  зап и си  в б азе  д ан н ы х ;
• со зд ав ать  п р езен тац и и  н а  о сн о в е  ш абл о н о в ;
• о б р аб аты в а ть  ч и с л о в ы е  д ан н ы е  ср е д с тв а м и  э л е к т р о н н ы х  таб л и ц ;
• п р ед став л я ть  ч и с л о в ы е  д ан н ы е  в виде д и а гр ам м  и гр аф и ко в ;
• со став л ять  б л о к -сх е м ы  ал го р и тм о в ;
• р еа л и зо в ы в а т ь  ал го р и тм ы  н а  о д н о м  из я зы к о в  п р о гр ам м и р о в ан и я ;
• п о л ь зо в ать ся  п ер со н ал ь н ы м  к о м п ь ю т ер о м  и его  п ер и ф ер и й н ы м  о б о р у д о в ан и ем  

(п р и н тер о м , ск ан ер о м , м о д ем о м , м у л ь т и м ед и й н ы м  п р о екто р о м , ц и ф р о в о й  кам ер о й );
• сл ед о в ать  т р е б о в а н и я м  т е х н и к и  б езо п асн о сти , ги ги е н ы , э р го н о м и к и  и 

р е с у р со сб ер е ж ен и я  п р и  р аб о те  со  ср е д с тв а м и  и н ф о р м ац и о н н ы х  и к о м м у н и к а ц и о н н ы х  
тех н о л о ги й ;

• и скать  и н ф о р м ац и ю  с п р и м ен ен и е м  п р ав и л  п о и ск а  (п о стр о е н и я  зап р о со в ) в б азах  
д ан н ы х , к о м п ь ю тер н ы х  сетях , н ек о м п ь ю тер н ы х  и сто ч н и к а х  и н ф о р м ац и и  (с п р а в о ч н и к а х  и 
сл о в ар ях , катал о гах , б и б л и о тек ах ) п р и  в ы п о л н ен и и  зад ан и й  и п р о ек то в  по  р азл и ч н ы м  
у ч еб н ы м  д и сц и п л и н ам ;

И с п о л ь зо в а т ь  п о л у ч ен н ы е  зн ан и я  и у м е н и я  в п р ак ти ч еск о й  д ея т е л ь н о ст и  и
п о в с ед н е в н о й  ж и зн и :

• со зд ав ать  п р о стей ш и е  м о д ел и  о б ъ ек то в  и п р о ц е ссо в  в виде и зо б р а ж ен и я  и ч ер теж ей , 
д и н ам и ч еск и х  (эл ек т р о н н ы х ) таб л и ц , п р о гр ам м  (в  т о м  ч и сл е  в ф о р м е  б л о к -сх е м ).

• п р о во д и ть  к о м п ь ю тер н ы е  э к сп ер и м ен т ы  с и с п о л ь зо в ан и ем  го то в ы х  м о д ел ей  о б ъ ек то в  
и п р о ц ессо в ;

• со зд ав ать  и н ф о р м ац и о н н ы е  м о д ел и , в т о м  ч и сл е  д л я  о ф о р м л ен и я  р езу л ь тато в  
у ч еб н о й  раб оты ;

• п ер ед ав ать  и н ф о р м ац и ю  по т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы м  к а н а л а м  в у ч еб н о й  и л и ч н о й  
п ер еп и ске , и сп о л ьзо в ать  и н ф о р м ац и о н н ы е  р ес у р со в  о б щ ес тв а  с со б л ю д е н и ем  
со о т в ет с т в у ю щ и х  п р ав о вы х  и э т и ч е с к и х  норм .
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5 . 8 . История

В р езу л ь т ат е  и зу ч е н и я  и сто р и и  н а б азо в о м  у р о в н е  у ч е н и к  д о л ж ен
зн ать /п о н и м ать :

• д аты  о сн о в н ы х  со б ы ти й ,
• тер м и н ы  и п о н я ти я  зн а ч и т е л ь н ы х  п р о ц ессо в  и о сн о в н ы х  со б ы ти й , их  у ч астн и к о в ,
• р е зу л ь т ат ы  и и то ги  со б ы ти й  X X  - н ач ал о  X X I века;
• в аж н ей ш и е  д о ст и ж ен и я  ку л ь ту р ы  и си стем ы  ц ен н о стей , сф о р м и р о в ав ш и ес я  в X X  - 

н ач ал е  X X I века; и зу ч е н н ы е  в и д ы  и ст о р и ч е ск и х  и сто ч н и ко в ;
• уметь:
• ср а в н и в а ть  и ст о р и ч е ск и е  я в л е н и я  и со б ы ти я ;
• о б ъ ясн я ть  см ы сл , зн а ч е н и е  важ н ей ш и х  и ст о р и ч е ск и х  п о н яти й ;
• у м еть  д и с к у ти р о в а ть , ан ал и зи р о вать  и сто р и ч е ск и й  и сто ч н и к ;
• сам о сто я тел ьн о  д ав ат ь  о ц ен к у  и ст о р и ч е ск и м  явл ен и ям ;
• в ы с к азы в ать  со б ств ен н о е  су ж д ен и е;
• ч и тать  и сто р и ч е ск у ю  карту;
• гр у п п и р о в ать  (к л а сси ф и ц и р о в ат ь ) и сто р и ч е ск и е  со б ы ти я  и я в л ен и я  по  у к а зан н о м у  

п р и зн аку .
В ладеть компетенциями:

• ко м м у н и к ати в н о й , к о м п е т ен ц и ей  л и ч н о ст н о го  сам о р азв и ти я , и н ф о р м ац и о н н о  - 
п о и с к о в о й  р е ф л е к си в н о й  ко м п етен ц и ей , у ч е б н о -п о зн а в а т е л ь н о й  и п р о ф е с с и о н а л ь н о 
тр у д о во й .

С пособны  реш ать следую щ ие ж изненно-практические задачи:
• в ы с к азы в ан и я  со б ст в ен н ы х  су ж д е н и й  об  и ст о р и ч е ск о м  н асл ед и и  н ар о д о в  Р о сси и ; 

и сп о л ьзо в ан и е  зн а н и й  об  и ст о р и ч е ск о м  п у ти  и т р ад и ц и я х  н ар о д о в  Р о сси и  в о б щ ен и и  с 
л ю д ь м и  д р у го й  ку л ьту р ы , н ац и о н ал ь н о й  и р е л и ги о зн о й  п р и н ад л еж н о сти .

Э л е м ен ты  п р о д в и н у то го  у р о в н я  в к л ю ч аю т  в себ я  д о п о л н и т е л ь н у ю  и н ф о р м ац и ю  из р а з 
н о о б р азн ы х  и сто ч н и к о в , с ц ел ью  о см ы с л е н и я  у ч ащ и м и ся  п р ед ст ав л ен н ы х  в н и х  р азл и ч н ы х  

п о д х о д о в  и т о ч ек  з р е н и я  д л я  б о л е е  гл у б о к о го  п о н и м а н и я  к л ю ч ев ы х  со б ы ти й  и сто р и и  Р о сси и  
X X  - н ач ал о  X X I в., а т а к ж е  о т р аб о т к и  п о л у ч ен н ы х  зн ан и й  в х о д е  р еш ен и я  у ч е б н о -п о зн а 

в ател ь н ы х  зад ач

5.9. О бщ ествознание (вклю чая эконом ику и право)

В р езу л ь т ат е  и зу ч ен и я  о б щ ес тв о зн ан и я  (в к л ю ч ая  э к о н о м и к у  и п р ав о ) у ч ен и к  д о л ж ен
зн ать /п о н и м ать :

• со ц и ал ьн ы е  св о й ств а  ч ел о век а , его  в заи м о д ей ств и е  с д р у ги м и  лю дьм и ;
• су щ н о сть  о б щ ес тв а  как  ф о р м ы  со в м е стн о й  д ея т е л ь н о ст и  л ю дей ;
• х а р а к т ер н ы е  ч ер т ы  и п р и зн ак и  о сн о в н ы х  сф ер  ж и зн и  о б щ ества ;
• со д ер ж ан и е  и зн а ч е н и е  со ц и ал ьн ы х  н орм , р егу л и р у ю щ и х  о б щ ес тв е н н ы е  о тн о ш ен и я .

у м е ть
• о п и сы в ать  о сн о в н ы е  со ц и ал ьн ы е  о б ъ ек ты , в ы д ел я я  и х  с у щ ест в ен н ы е  п р и зн ак и ;
• ч ел о в е к а  как  со ц и а л ь н о -д е я т е л ь н о е  су щ ество ;
• ср а в н и в а ть  со ц и ал ьн ы е  о б ъ ек ты , су ж д е н и я  об о б щ естве  и ч ел о век е , в ы я в л я ть  их 

о б щ и е ч ер ты  и р азл и ч и я ;
• о б ъ ясн я ть  в заи м о св язи  и зу ч е н н ы х  со ц и ал ьн ы х  о б ъ ек то в  (в к л ю ч ая  в заи м о д ей ст в и я  

ч е л о в е к а  и о б щ ества , о б щ ес тв а  и п р и р о д ы , сф ер  о б щ ес тв е н н о й  ж и зн и );
• п р и в о д и ть  п р и м ер ы  со ц и ал ьн ы х  о б ъ ек то в  о п р ед ел ен н о го  ти п а , со ц и ал ьн ы х  

о тн о ш ен и й ; си ту ац и й , р егу л и р у ем ы х  р азл и ч н ы м и  в и д ам и  со ц и ал ьн ы х  норм ; д еяте л ьн о сти  
л ю д ей  в р а зл и ч н ы х  сф ер ах ;

• о ц ен и в ать  п о в е д е н и е  л ю д ей  с т о ч к и  зр е н и я  со ц и ал ьн ы х  н орм , э к о н о м и ч ес к о й  
р ац и о н ал ьн о сти ;
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• р еш ать  п о зн а в а тел ь н ы е  и п р ак ти ч еск и е  зад ач и  в р ам к ах  и зу ч е н н о го  м атер и ал а , 
о т р аж аю щ и е  т и п и ч н ы е  с и т у ац и и  в р азл и ч н ы х  сф ер ах  д ея т е л ь н о ст и  ч ел о век а ;

• о су щ еств л ять  п о и ск  со ц и ал ьн о й  и н ф о р м ац и и  по  зад ан н о й  т е м е  из р азл и ч н ы х  ее 
н о си тел ей  (м атер и ал ы  С М И , у ч еб н ы й  т е к с т  и д р у ги е  ад ап т и р о в а н н ы е  и сто ч н и ки );

• р а зл и ч а т ь  в со ц и ал ьн о й  и н ф о р м ац и и  ф ак ты  и м н ен и я;
• с а м о ст о я т ел ьн о  со став л ять  п р о стей ш и е  виды  п р ав о вы х  д о к у м е н т о в  (зап и ск и , 

зая в л ен и я , сп р ав к и  и т .п .).
И с п о л ь зо в а т ь  п р и о б р ет е н н ы е  зн а н и я  и у м е н и я  в п р ак ти ч еск о й  д ея т е л ь н о ст и  и

п о в с ед н е в н о й  ж и зн и  для:
• п о л н о ц ен н о го  вы п о л н ен и я  т и п и ч н ы х  д л я  п о д р о с т к а  со ц и ал ьн ы х  р олей ;
• о б щ ей  о р и ен т ац и и  в ак ту ал ьн ы х  о б щ ес тв е н н ы х  со б ы ти я х  и п р о ц ессах ;
• н р ав ств ен н о й  и п р ав о в о й  о ц ен к и  к о н к р е т н ы х  п о сту п к о в  л ю д ей ;
• р еа л и за ц и и  и защ и ты  п р ав  ч е л о в е к а  и гр аж д ан и н а , о со зн ан н о го  вы п о л н ен и я  

гр аж д а н с к и х  о б язан н о стей ;
• п ер в и ч н о го  ан ал и за  и и сп о л ьзо в ан и я  со ц и ал ьн о й  и н ф о р м ац и и ;

• со зн ате л ьн о го  н еп р и я ти я  ан т и о б щ ест в ен н о го  п о веден и я .

5.10. Географ ия

В р езу л ь т ат е  и зу ч ен и я  гео гр аф и и  в о сн о в н о й  ш к о ле у ч ащ и ес я  д о л ж н ы

зн а т ь  /п о н и м ать

• о сн о в н ы е  гео гр а ф и ч ес к и е  п о н я ти я  и т ер м и н ы ;

• р азл и ч и я  гео гр а ф и ч ес к и х  к ар т  п о  со д ер ж ан и ю ;
• гео гр а ф и ч ес к и е  я в л е н и я  и п р о ц ессы , в заи м о св язи  м еж д у  н и м и , их  и зм ен ен и е  в 

р е зу л ь т ат е  д е я т е л ь н о с т и  ч ел о века ;
• р азл и ч и я  в х о зя й с т в е н н о м  о св о ен и и  р азн ы х  те р р и т о р и й  и ак вато р и й ;
• связь  м еж д у  ге о гр а ф и ч ес к и м  п о л о ж ен и ем , п р и р о д н ы м и  у сл о в и ям и , р ес у р сам и  и 

х о зя й ст в о м  о тд ел ьн ы х  р еги о н о в  и стран ;
• сп ец и ф и к у  гео гр а ф и ч ес к о го  п о л о ж ен и я  и ад м и н и с т р а т и в н о -т е р р и т о р и а л ь н о го  

у с т р о й с т в а  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и ; о со б ен н о ст и  ее н асел ен и я , о сн о в н ы х  о тр асл ей  х о зяй ств а , 
п р и р о д н о -х о зя й ст в е н н ы х  зо н  и р ай о н о в;

• п р и р о д н ы е  и ан т р о п о ген н ы е  п р и ч и н ы  в о зн и к н о в ен и я  ге о эк о л о ги ч ес к и х  п р о б л ем  н а 
л о к ал ь н о м , р е ги о н ал ь н о м  и гл о б а л ьн о м  у р о вн ях ;

• м еры  п о  со х р ан ен и ю  п р и р о д ы  и защ и т е  л ю д е й  от  с ти х и й н ы х  п р и р о д н ы х  и 
т е х н о ге н н ы х  яв л ен и й ;

у м е ть
• выделять, описывать и объяснять су щ еств ен н ы е  п р и зн ак и  гео гр а ф и ч ес к и х  о б ъ ек то в  

и яв л ен и й ;
• находить в р азн ы х  и сто ч н и к а х  и ан ал и зи р о в а ть  и н ф о р м ац и ю , н ео б х о д и м у ю  д ля  

и зу ч ен и я  гео гр а ф и ч ес к и х  о б ъ ек то в  и яв л ен и й , р азн ы х  т е р р и т о р и й  З ем л и , и х  о б есп еч ен н о сти  
п р и р о д н ы м и  и ч ел о в е ч е ск и м и  р есу р сам и , х о зя й с т в е н н о го  п о тен ц и ал а , эк о л о ги ч ес к и х  
п р о бл ем ;

• приводить примеры и сп о л ьзо в ан и я  и о х р ан ы  п р и р о д н ы х  р есу р со в , ад ап тац и и  
ч е л о в е к а  к у сл о в и я м  о к р у ж аю щ ей  среды , ее в л и ян и я  н а  ф о р м и р о в ан и е  ку л ь ту р ы  н ар о д о в; 
р ай о н о в  р азн о й  сп ец и ал и зац и и , ц ен тр о в  п р о и зв о д ст в а  в аж н ей ш и х  ви д о в  п р о д у к ц и и , 
о сн о в н ы х  к о м м у н и к а ц и й  и и х  у зл о в , в н у тр и го су д ар с тв е н н ы х  и в н еш н и х  эк о н о м и ч ес к и х  
св язей  Р о сси и , а т а к ж е  к р у п н ей ш и х  р еги о н о в  и стр ан  м ира;

• давать кр атку ю  гео гр а ф и ч ес к у ю  х ар а к т е р и с т и к у  р азн ы х  т е р р и т о р и й  н а о сн о в е  
р азн о о б р азн ы х  и сто ч н и к о в  гео гр а ф и ч ес к о й  и н ф о р м ац и и  и ф о р м  ее п р ед став л ен и я ;

• определять п л ан е  и кар те  гео гр а ф и ч ес к и е  ко о р д и н аты  и м е сто п о л о ж ен и е  
гео гр а ф и ч ес к и х  о б ъ ек то в ;
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• применять п р и б о р ы  и и н с тр у м ен ты  д ля  о п р ед ел ен и я  к о л и ч е ст в ен н ы х  и кач еств ен н ы х  
х а р а к т е р и с т и к  к о м п о н ен то в  п р и р о д ы ; п р ед ст ав л я т ь  р езу л ь таты  и зм ер е н и й  в р а зн о й  ф орм е;

• называть (показывать) о сн о в н ы е  о тр ас л и  х о зяй ств а , о тр ас л ев ы е  ко м п л ек сы , 
к р у п н ей ш и е  п р о м ы ш л ен н ы е  ц ен тр ы , о сн о в н ы е  тр а н с п о р т н ы е  м а ги с тр ал и  и к р у п н ы е 
тр а н с п о р т н ы е  у зл ы , гео гр а ф и ч ес к и е  р ай о н ы , их  т ер р и т о р и ал ь н ы й  со став , о тр ас л и  м естн о й  
п р о м ы ш л ен н о сти ;

• описывать п р и р о д н ы е  р есу р сы , п ер и о д ы  ф о р м и р о в ан и я  х о зя й с т в а  Р о сси и , 
о со б ен н о сти  о тр асл ей , тр ад и ц и о н н ы е  о т р ас л и  х о зя й с т в а  к о р е н н ы х  н ар о д о в  в н ац и о н ал ь н о  - 
тер р и т о р и ал ь н ы х  о б р азо в ан и я х , эк о н о м и ч е с к и е  связи  р ай о н о в , со став  и стр у к ту р у  
о тр асл ев ы х  ко м п л ек со в , о сн о в н ы е  гр у зо  и п ассаж и р о п о то к и ,

• объяснять р азл и ч и я  в о св о ен и и  тер р и т о р и и , в л и я н и е  р азн ы х  ф ак то р о в  н а 
ф о р м и р о в ан и е  гео гр а ф и ч ес к о й  стр у к ту р ы  р ай о н о в , р а зм ещ е н и е  гл ав н ы х  ц ен тр о в  
п р о и зв о д ств а , се л ь ск о х о зяй ств ен н у ю  сп ец и ал и зац и ю  тер р и то р и и , стр у к ту р у  в во за  и вы воза, 
со в р ем ен н ы е  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е ск и е  и эк о л о ги ч е с к и е  п р о б л ем ы  тер р и то р и й .

• прогнозировать в о зм о ж н ы е  п у ти  р азв и т и я  т е р р и т о р и и  п од  в л и я н и ем  о п р ед ел ён н ы х  
ф акто р о в .

И с п о л ь зо в а т ь  п р и о б р ет е н н ы е  зн а н и я  и у м е н и я  в п р ак ти ч еск о й  д ея т е л ь н о ст и  и
п о в с ед н е в н о й  ж и зн и  для:

• о р и ен ти р о в ан и я  н а  м естн о сти ;
• ч тен и я  к а р т  р азл и ч н о го  со д ер ж ан и я ;
• п р о в ед ен и я  н аб л ю д ен и й  з а  о т д ел ьн ы м и  гео гр а ф и ч ес к и м и  о б ъ ек там и , п р о ц е сса м и  и 

я в л ен и ям и , их  и зм ен ен и ям и  в р езу л ь тате  п р и р о д н ы х  и ан тр о п о ген н ы х  в о зд ей стви й ; о ц ен ки  
и х  п о сл ед ств и й ;

• о п р ед ел ен и я  к о м ф о р тн ы х  и д и с к о м ф о р т н ы х  п ар ам етр о в  п р и р о д н ы х  к о м п о н ен то в  
св о ей  м е стн о сти  с п о м о щ ью  п р и б о р о в  и и н стр у м ен то в ;

• р еш ен и я  п р ак т и ч еск и х  зад ач  по  о п р ед ел ен и ю  к а ч е ств а  о к р у ж аю щ ей  ср ед ы  сво ей  
м естн о сти , ее и сп о л ьзо в ан и ю , со х р ан ен и ю  и у л у ч ш ен и ю ;

• п р и н яти я  н ео б х о д и м ы х  м ер в сл у ч ае  п р и р о д н ы х  сти х и й н ы х  б ед ств и й  и т е х н о ген н ы х  
катастр о ф ;

• п р о в ед ен и я  са м о сто я тел ьн о го  п о и с к а  гео гр а ф и ч ес к о й  и н ф о р м ац и и  н а  м е стн о сти  из 
р азн ы х  и сто ч н и ко в : к а р то гр аф и ч е ск и х , ста ти с ти ч ес к и х , гео и н ф о р м ац и о н н ы х .

В л ад ет ь  ко м п л ек с  у н и в ер с ал ь н ы х  у м ен и й , н ео б х о д и м ы х  для:
• п о зн а н и я  и и зу ч ен и я  о к р у ж аю щ ей  среды ;
• в ы я вл ен и я  п р и ч и н н о -с л е д с т в е н н ы х  связей ;
• ср а в н ен и я  о б ъ ек то в , п р о ц е ссо в  и яв л ен и й ;
• м о д ел и р о в а н и я  и п р о ек ти р о в ан и я ;
• о р и ен ти р о в ан и я  н а  м естн о сти , п лан е , карте;
• в р ес у р сах  И Н Т Е Р Н Е Т , ст а т и с т и ч ес к и х  м атер и ал ах ;
• со б л ю д е н и я  н о р м  п о в е д е н и я  в о к р у ж аю щ ей  среде;
• о ц ен и в ан и я  св о ей  д ея т е л ь н о ст и  с то ч к и  зр ен и я  н р ав ств ен н ы х , п р ав о вы х  н орм , 

э ст ет и ч еск и х  ц ен н о стей ;
• о со зн ан и я  св о ей  р о л и  н а  З ем л е  и в об щ естве ;
• п о л у ч ен и я  в о зм о ж н о сти  п л а н и р о в ать  св о е  б у д у щ ее  н а  о сн о в е  зн а н и й  о п р и р о д н о - 

э к о н о м и ч ес к и х  о со б ен н о стях  м ал о й  р о д и н ы , стр ан ы , р а зл и ч н ы х  р еги о н о в  Зем ли .

5.11. Природоведение

В р езу л ь т ат е  и зу ч ен и я  п р и р о д о в ед ен и я  у ч ен и к  д о л ж ен

зн ать

• п р и м ер ы  н аи б о л ее  р а с п р о с т р ан ен н ы х  п р ед став и тел ей  к у л ь ту р н ы х  и д и к о р асту щ и х  
р астен и й , д о м аш н и х  и д и к и х  ж и в о тн ы х  св о ей  м естн о сти , в т о м  ч и сл е  р ед к и х  и о х р ан яем ы х
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ви д о в  р ас т ен и й  и ж и в о тн ы х ; ф и зи ч ес к и х  явл ен и й ; я в л ен и й  п р ев р ащ е н и я  вещ еств ; 
п р и с п о с о б л е н и я  р а с т е н и й  к и зб ы тк у  и н ед о статк у  влаги ; п р и с п о с о б л е н и я  ж и в о тн ы х  к 
н и зк и м  тем п е р ату р ам ; в о зд е й с тв и я  ч е л о в е к а  н а п р и р о д у ;

• п р о стей ш и е  м ето д ы  и зу ч е н и я  п р и р о д ы , о сн о в н ы е  х ар а к т е р и с т и к и  п о го ды , о сн о в н ы е  
со с тав л яю щ и е  зд о р о в о г о  о б р аза  ж и зн и ;

у м еть
• и зл агать  р е зу л ь т ат ы  со б ств ен н ы х  н аб л ю д ен и й  и ли  оп ы тов ;
• р а зл и ч а т ь  в о п и с ан и и  о п ы та  и ли  н аб л ю д ен и я  ц ель, у с л о в и я  его  п р о в е д е н и я  и 

п о л у ч ен н ы е  р езу л ьтаты ;

• о п и сы в ать  п о  п р ед л о ж ен н о м у  п л ан у  в н еш н и й  вид  и зу ч е н н ы х  тел  и вещ еств ;

• ср а в н и в а ть  п р и р о д н ы е  о б ъ ек ты  н е м ен ее  ч ем  п о  3-5 п р и зн ак ам ;

• и сп о л ьзо в ать  не м ен ее  д ву х  и сто ч н и к о в  и н ф о р м ац и и  по  за д а н н о й  тем ати к е ;

• н ах о д и ть  зн а ч е н и е  у к а зан н ы х  тер м и н о в  в сп р ав о ч н о й  л и т ер ату р е ;
• к р атк о  п ер ес к азы в ат ь  у ч еб н ы й  т е к с т  е с т е с т в ен н о н а у ч н о го  х ар ак тер а ; о тв еч ать  на 

в о п р о сы  по его  со д ер ж ан и ю ;

• в ы д ел я ть  в т ек ст е  о п и сан и е  п р и р о д н ы х  явл ен и й ;

• п о л ь зо в ат ь ся  п р и б о р ам и  д л я  и зм ер е н и я  д л и н ы , т ем п е р ат у р ы  и вр ем ен и ;

• у к а зы в ать  н а  м о д ел и  п о л о ж ен и е  С о л н ц а  и З е м л и  в С о л н е ч н о й  си стем е;

• н ах о д и ть  н еск о л ь к о  со зв езд и й  С ев ер н о го  п о л у ш ар и я  п р и  п о м о щ и  зв е зд н о й  карты ;

• о п р ед ел ять  н азв ан и я  р ас т ен и й  и ж и в о тн ы х  с и сп о л ьзо в ан и ем  а т л а са -о п р ед ел и т ел я ;

и сп о л ьзо в ать  п р и о б р ете н н ы е  зн а н и я  и у м е н и я  в п р ак ти ч еск о й  д ея т е л ь н о ст и  и
п о в с ед н е в н о й  ж и зн и :

• о р и ен т и р о в ат ь ся  н а  м естн о сти : о п р ед ел ять  сто р о н ы  го р и зо н та  с п о м о щ ью  к о м п а са  и 
П о л я р н о й  зв езд ы ;

• и зм ер я ть  рост , те м п е р а т у р у  и м ассу  тел а ;
• р а зл и ч а т ь  н аи б о л ее  р ас п р о с т р ан ен н ы е  в д ан н о й  м е стн о сти  яд о в и т ы е  р ас т ен и я  и 

гри бы ;
• у м еть  ад ап т и р о в а т ьс я  к о со б ен н о ст я м  п р и р о д ы  св о ей  м естн о сти ;
• у м еть  о к а зы в ать  п ер ву ю  м ед и ц и н ск у ю  п о м о щ ь  п р и  к а п и л л яр н ы х  к р о в о теч ен и ях  и 

н еси л ьн ы х  уш и б ах .

5.12. Ф изика

В р езу л ь т ат е  и зу ч ен и я  ф и зи к и  у ч ен и к  д о л ж ен  

зн а т ь
• смысл понятий: ф и зи ч ес к о е  явл ен и е , ф и зи ч ес к и й  зак о н , в ещ еств о , в заи м о д ей ств и е , 

э л е к т р и ч е ск о е  п оле , м агн и тн о е  п оле , во л н а , атом , ато м н о е  яд р о , и о н и зи р у ю щ и е  и зл у чен и я;
• смысл физических величин: путь, ск о р о сть , у ск о р ен и е , м асса , п л о тн о сть , сила, 

д ав л ен и е , и м п у льс , р аб о та , м о щ н о сть , к и н ети ч е ск а я  эн ер ги я , п о т ен ц и ал ь н ая  эн ер ги я , 
к о эф ф и ц и ен т  п о л е зн о го  д ей ств и я , в н у т р е н н я я  эн ер ги я , тем п е р ат у р а , к о л и ч е ств о  теп л о ты , 
у д е л ь н а я  теп л о ем к о сть , э л е к т р и ч е ск и й  зар я д , си л а  э л е к т р и ч е с к о го  то ка , эл е к т р и ч е ск о е  
н ап р яж ен и е , э л е к т р и ч е с к о е  со п р о ти в л е н и е , р аб о т а  и м о щ н о сть  эл е к т р и ч е ск о го  то ка , 
ф о к у сн о е  р ас ст о я н и е  ли н зы ;

• смысл физических законов: П аск ал я , А р х и м ед а , Н ью то н а , в сем и р н о го  тяго тен и я , 
со х р а н е н и я  и м п у л ь са  и м е х ан и ч еск о й  э н ер ги и , со х р а н е н и я  э н е р ги и  в т е п л о в ы х  п р о ц ессах , 
со х р а н е н и я  э л е к т р и ч е с к о го  зар я д а , О м а  д л я  у ч аст к а  эл е к т р и ч е ск о й  ц еп и , Д ж о у л я -Л е н ц а ;

у м е ть
• описывать и объяснять
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физические явления: р а в н о м е р н о е  п р я м о л и н е й н о е

д в и ж е н и е ,  р а в н о у с к о р е н н о е  п р я м о л и н е й н о е  д в и ж е н и е ,  п е р е д а ч у  д а в л е н и я  ж и д к о с т я м и  и  

г а з а м и ,  п л а в а н и е  т е л ,  м е х а н и ч е с к и е  к о л е б а н и я  и  в о л н ы ,  д и ф ф у з и ю ,  т е п л о п р о в о д н о с т ь ,  

к о н в е к ц и ю ,  и з л у ч е н и е ,  и с п а р е н и е ,  к о н д е н с а ц и ю ,  к и п е н и е ,  п л а в л е н и е ,  к р и с т а л л и з а ц и ю ,  

э л е к т р и з а ц и ю  т е л ,  в з а и - м о д е й с т в и е  э л е к т р и ч е с к и х  з а р я д о в ,  в з а и м о д е й с т в и е  м а г н и т о в ,  

д е й с т в и е  м а г н и т н о г о  п о л я  н а  п р о в о д н и к  с  т о к о м ,  т е п л о в о е  д е й с т в и е  т о к а ,  э л е к т р о м а г н и т н у ю  

и н д у к ц и ю ,  о т р а ж е н и е ,  п р е л о м л е н и е  и  д и с п е р с и ю  с в е т а ;

• использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 
физических величин: р а с с т о я н и я ,  п р о м е ж у т к а  в р е м е н и ,  м а с с ы ,  с и л ы ,  д а в л е н и я ,  т е м п е р а т у р ы ,  

в л а ж н о с т и  в о з д у х а ,  с и л ы  т о к а ,  н а п р я ж е н и я ,  э л е к т р и ч е с к о г о  с о п р о т и в л е н и я ,  р а б о т ы  и  

м о щ н о с т и  э л е к т р и ч е с к о г о  т о к а ;  представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: п у т и  о т  в р е м е н и ,  с и л ы  

у п р у г о с т и  о т  у д л и н е н и я  п р у ж и н ы ,  с и л ы  т р е н и я  о т  с и л ы  н о р м а л ь н о г о  д а в л е н и я ,  п е р и о д а  

к о л е б а н и й  м а я т н и к а  о т  д л и н ы  н и т и ,  п е р и о д а  к о л е б а н и й  г р у з а  н а  п р у ж и н е  о т  м а с с ы  г р у з а ,  

т е м п е р а т у р ы  о с т ы в а ю щ е г о  т е л а  о т  в р е м е н и ,  с и л ы  т о к а  о т  н а п р я ж е н и я  н а  у ч а с т к е  ц е п и ,  у г л а  

о т р а ж е н и я  о т  у г л а  п а д е н и я  с в е т а ,  у г л а  п р е л о м л е н и я  о т  у г л а  п а д е н и я  с в е т а ;

• в ы р а ж а т ь  в  е д и н и ц а х  М е ж д у н а р о д н о й  с и с т е м ы  р е з у л ь т а т ы  и з м е р е н и й  и  р а с ч е т о в ;
• п р и в о д и т ь  п р и м е р ы  п р а к т и ч е с к о г о  и с п о л ь з о в а н и я  ф и з и ч е с к и х  з н а н и й  о 

м е х а н и ч е с к и х ,  т е п л о в ы х ,  э л е к т р о м а г н и т н ы х  и  к в а н т о в ы х  я в л е н и я х ;  решать задачи на
применение изученных физических законов;

• проводить самостоятельный поиск и н ф о р м а ц и и  е с т е с т в е н н о н а у ч н о г о  с о д е р ж а н и я  с  

и с п о л ь з о в а н и е м  р а з л и ч н ы х  и с т о ч н и к о в  ( у ч е б н ы х  т е к с т о в ,  с п р а в о ч н ы х  и  н а у ч н о п о п у л я р н ы х  

и з д а н и й ,  к о м п ь ю т е р н ы х  б а з  д а н н ы х ,  р е с у р с о в  И н т е р н е т а ) ,  е е  о б р а б о т к у  и  п р е д с т а в л е н и е  в  

р а з н ы х  ф о р м а х  ( с л о в е с н о ,  с  п о м о щ ь ю  г р а ф и к о в ,  м а т е м а т и ч е с к и х  с и м в о л о в ,  р и с у н к о в  и  

с т р у к т у р н ы х  с х е м ) ;

и с п о л ь з о в а т ь  п р и о б р е т е н н ы е  з н а н и я  и  у м е н и я  в  п р а к т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и

п о в с е д н е в н о й  ж и з н и  д л я :
• о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  с в о е й  ж и з н и  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  б ы т о в о й  т е х н и к и ;

• с о з н а т е л ь н о г о  в ы п о л н е н и я  п р а в и л  б е з о п а с н о г о  д в и ж е н и я  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в  и  

п е ш е х о д о в ;
• о ц е н к и  б е з о п а с н о с т и  р а д и а ц и о н н о г о  ф о н а .

5.13. Химия

В  р е з у л ь т а т е  и з у ч е н и я  х и м и и  у ч е н и к  д о л ж е н

з н а т ь

• химическую символику: з н а к и  х и м и ч е с к и х  э л е м е н т о в ,  ф о р м у л ы  х и м и ч е с к и х  в е щ е с т в  и  

у р а в н е н и я  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й ;

• важнейшие химические понятия : а т о м ,  м о л е к у л а ,  х и м и ч е с к а я  с в я з ь ,  в е щ е с т в о  и  е г о  

а г р е г а т н ы е  с о с т о я н и я ,  к л а с с и ф и к а ц и я  в е щ е с т в ,  х и м и ч е с к и е  р е а к ц и и  и  и х  к л а с с и ф и к а ц и я ,  

э л е к т р о л и т и ч е с к а я  д и с с о ц и а ц и я ;

• основные законы химии: с о х р а н е н и я  м а с с ы

в е щ е с т в ,  п о с т о я н с т в а  с о с т а в а ,  п е р и о д и ч е с к и й  з а к о н ;

у м е т ь

• называть: з н а к и  х и м и ч е с к и х  э л е м е н т о в ,  с о е д и н е н и я  и з у ч е н н ы х  к л а с с о в ,  т и п ы  

х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й ;

• объяснять: ф и з и ч е с к и й  с м ы с л  а т о м н о г о  ( п о р я д к о в о г о )  н о м е р а  

х и м и ч е с к о г о  э л е м е н т а ,  н о м е р о в  г р у п п ы  и  п е р и о д а ,  к  к о т о р ы м  о н  п р и н а д л е ж и т  в  

п е р и о д и ч е с к о й  с и с т е м е  Д .И .  М е н д е л е е в а ;  з а к о н о м е р н о с т и  и з м е н е н и я  с в о й с т в  э л е м е н т о в  в  

п р е д е л а х  м а л ы х  п е р и о д о в  и  г л а в н ы х  п о д г р у п п ;  п р и ч и н ы  м н о г о о б р а з и я  в е щ е с т в ;  с у щ н о с т ь  

р е а к ц и й  и о н н о г о  о б м е н а ;
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• характеризовать: х и м и ч ес к и е  э л е м ен т ы  (о т  в о д о р о д а  д о  к ал ь ц и я ) н а  о сн о в е  их  
п о л о ж ен и я  в п ер и о д и ч еск о й  си стем е  Д .И . М е н д е л е е в а  и о со б ен н о ст ей  ст р о е н и я  их  атом ов; 
связь  м еж д у  со став о м , с т р о е н и ем  и св о й ст в ам и  вещ еств ; о б щ и е  св о й ств а  н ео р ган и ч е ск и х  и 
о р ган и ч е ск и х  вещ еств ;

• определять: со став  в ещ еств  по  их  ф о р м у л ам ; п р и н ад л еж н о ст ь
в ещ еств  к о п р ед ел ен н о м у  к л ассу  со ед и н ен и й ; в ал ен тн о сть  и степ ен ь  о к и сл ен и я  эл е м ен то в  в 
со ед и н ен и ях ;

• составлять: ф о р м у л ы  о кси д о в , в о д о р о д н ы х  со е д и н ен и й  н ем етал л о в , ги д р о к си д о в , 
солей ; сх ем ы  ст р о е н и я  ато м о в  п ер в ы х  д в а д ц ат и  э л е м ен т о в  п ер и о д и ч еск о й  си стем ы ; 
у р а в н е н и я  х и м и ч е с к и х  реакц и й ;

• обращаться с х и м и ч е с к о й  п о су д о й  и л а б о р ат о р н ы м  о б о р у д о в ан и ем ;
• распознавать опытным путем: ки сл о р о д , во д о р о д , у гл ек и сл ы й  газ, ам м и ак ; р ас тв о р ы  

к и сл о т  и щ ело ч ей , х л о р и д -, су л ьф ат-, к а р б о н ат -и о н ы , и о н ы  ам м о н и я ;
• вычислять: м ассо в у ю  д о лю  х и м и ч е с к о го  э л е м е н т а  по  ф о р м у л е  со ед и н ен и я ; м ассо в у ю  

д о лю  р а с т в о р е н н о го  в ещ е ств а  в р аство р е ; к о л и ч е ств о  в ещ еств а , о б ъ ем  и ли  м ассу  по 
к о л и ч е ств у  вещ ества , о б ъ ем у  и ли  м ассе  р еа ген т о в  и ли  п р о д у к то в  р еакц и и ;

и сп о л ьзо в ать  п р и о б р ете н н ы е  зн ан и я  и у м е н и я  в п р ак ти ч еск о й  д ея т е л ь н о ст и  и
п о в с ед н е в н о й  ж и зн и  для:

• б е зо п асн о го  о б р ащ е н и я  с в ещ еств ам и  и м атер и ал ам и ;
• э к о л о ги ч ес к и  гр ам о т н о го  п о в е д е н и я  в о к р у ж аю щ ей  среде , ш к о л ь н о й  л а б о р а т о р и и  и в

бы ту.

5.14. Биология

В р е зу л ь т а т е  и зу ч е н и я  б и о л о ги и  в о сн о в н о й  ш к о ле у ч ащ и ес я  д о л ж н ы
зн а т ь  /п о н и м ат ь :

• о б щ и е п р и зн ак и  ж и в о го  о р ган и зм а;
• о сн о в н ы е  си ст е м ат и ч еск и е  катего р и и ;
• п р и зн ак и  вида, ц ар ств , о тд ел о в , кл ассо в , и се м ей ств  р астен и й ; п о д ц ар ств , т и п о в  и 

к л ассо в  ж и в о тн ы х ; п р и ч и н ы  и р езу л ь таты  эво л ю ц и и ;

ум еть:

• приводить примеры у сл о ж н ен и я  р ас т ен и й  и ж и в о тн ы х  в п р о ц е ссе  эво л ю ц и и ;

• п р и р о д н ы х  и и ск у с ст в ен н ы х  со о б щ еств ;
• и зм ен ч и в о сти , н асл ед ст в е н н о ст и  и п р и с п о с о б л е н н о ст и  р ас т ен и й  и ж и в о тн ы х  к ср ед е  

об и тан и я;
• н аи б о л ее  р а с п р о с т р ан ен н ы х  ви д о в  и со р то в  р ас т ен и й  и п о р о д  ж и в о тн ы х ;

характеризовать:

• стр о ен и е , ф у н к ц и и  к л ето к  б актер и й , гр и бо в , р ас тен и й  и ж и в о тн ы х ;

• д ел ен и е  кл етк и , р о л ь  к л ето ч н о й  т е о р и и  в о б о сн о в а н и и  ед и н с т в а  о р ган и ч е ск о го  м ира;
• стр о ен и е  и ж и зн ед ея т е л ь н о ст ь  б ак тер и ал ь н о го , гр и б н о го , р ас ти те л ьн о го , ж и в о тн о го  

о р ган и зм о в , о р ган и зм а  ч ел о века;
• о б м ен  в ещ еств  и п р ев р ащ е н и е  эн ер ги и ;
• р о л ь  ф ер м ен то в  и в и там и н о в  в о р ган и зм е;
• о со б ен н о сти  п и та н и я  ав то тр о ф н ы х  и гет е р о т р о ф н ы х  о р ган и зм о в  (сап р о ф и то в , 

п ар ази то в );
• д ы х ан и е , п ер ед в и ж ен и е  вещ еств , в ы д ел ен и е  ко н еч н ы х  п р о д у к то в  ж и зн ед ея т е л ь н о ст и ;
• и м м у н и тет , его  зн а ч е н и е  в ж и зн и  ч ел о век а , п р о ф и л а к ти к у  С П И Д а;
• р азм н о ж ен и е , р о ст  и р а зв и т и е  б ак тер и й , гр и бо в , р ас т ен и й  и ж и в о тн ы х , о со б ен н о сти  

р азм н о ж ен и я  и р азв и т и я  ч ел о века ;
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• в и р у сы  как  н ек л ето ч н ы е  ф о р м ы  ж и зн и ;
• ср ед ы  о б и та н и я  о р ган и зм о в , э к о л о г и ч е с к и е  ф ак то р ы  (а б и о ти ч еск и е , б и о ти ч еск и е , 

ан тр о п о ген н ы е);
• п р и р о д н ы е  со о б щ еств а , п и щ ев ы е  св язи  в н их , п р и с п о с о б л е н н о ст ь  о р ган и зм о в  к 

ж и зн и  в со о б щ естве ;
• и ск у с ств ен н ы е  со о б щ еств а , р о л ь  ч е л о в е к а  в п р о д у к ти в н о сти  и ск у с ств ен н ы х  

со о б щ еств .

Обосновывать:

• в заи м о св язь  с т р о е н и я  и ф у н к ц и и  о р ган о в  и си стем  о р ган о в , о р ган и зм а  и среды ;

• р о д ств о  м л ек о п и таю щ и х  ж и в о тн ы х  и ч ел о век а , ч е л о в е ч е ск и х  рас;

• о со б ен н о сти  ч ел о век а , о б у сл о в л е н н ы е  п р я м о х о ж д е н и ем  и тр у д о в о й  д еятел ьн о стью ;
• р о л ь  н е й р о гу м о р ал ь н о й  р егу л яц и и  п р о ц е ссо в  ж и зн ед ея т е л ь н о ст и  в о р ган и зм е  

ч ел о века ;
• о со б ен н о сти  в ы сш ей  н ер в н о й  д е я т е л ь н о ст и  ч ел о века;
• в л и я н и е  эк о л о ги ч е с к и х  и со ц и ал ьн ы х  ф ак то р о в , у м с т в е н н о го  и ф и зи ч ес к о го  тр у д а , 

ф и зк у л ь т у р ы  и сп о р та  н а  зд о р о в ь е  ч ел о века ;
• в р ед н о е  в л и я н и е  ал ко го л я , н ар к о ти к о в , к у р е н и я  н а о р ган и зм  ч ел о в е к а  и его  

п о то м ство ;
• м ер ы  п р о ф и л а к ти к и  п о я в л ен и я  в р ед н ы х  п р и в ы ч ек , н ар у ш е н и я  о сан к и , п л о ско сто п и я ;
• в л и я н и е  д ея т е л ь н о ст и  ч ел о в е к а  н а  м н о го о б р ази е  в и д о в  р ас т ен и й  и ж и в о тн ы х , на 

ср ед у  о б и тан и я , п о сл ед ст в и я  э т о й  д еятел ьн о сти ;
• р о л ь  б и о л о ги ч е ск о го  р азн о о б р ази я , р егу л и р о в а н и я  ч и с л е н н о ст и  ви д ов , о х р ан ы  

п р и р о д н ы х  со о б щ еств  в со х р а н е н и и  р а в н о в е с и я  в б и о сф ер е.

Распознавать:

• о р ган и зм ы  б актер и й , гр и б о в , л и ш ай н и к о в , р ас тен и й  и ж и в о тн ы х ;

• кл етки , тк ан и , о р ган ы  и си сте м ы  о р ган о в  р ас т ен и й , ж и в о тн ы х , ч ел о века ;
• н аи б о л ее  р а с п р о с т р ан ен н ы е  ви д ы  р ас т ен и й  и ж и в о тн ы х  св о его  р еги о н а , р ас т ен и я  

р азн ы х  сем ей ств , к л ассо в , о тд ел о в ; ж и в о тн ы х  р азн ы х  к л ассо в  и ти п ов ;

• съ ед о б н ы е  и яд о в и т ы е  грибы .
Сравнивать:

• стр о ен и е  и ф у н к ц и и  к л ето к  р ас т ен и й  и ж и в о тн ы х ;
• о р ган и зм ы  п р о к ар и о т  и эу к ар и о т , ав то тр о ф о в  и гетер о тр о ф о в ;
• сем ей ств а , к л ассы  п о к р ы то сем ен н ы х  р астен и й , т и п ы  ж и в о тн ы х , к л ассы  х о р д о вы х ;
• ц ар ств а  ж и в о й  п р и р о д ы .

П рим енять знания:
• о с т р о е н и и  и ж и зн ед ея т е л ь н о ст и  р ас т ен и й  и ж и в о тн ы х  д ля  о б о сн о в а н и я  п р и ем о в  их  

в ы р ащ и ван и я , м ер  о хран ы ;
• о с т р о е н и и  и ж и зн ед ея т е л ь н о ст и  о р ган и зм а  ч е л о в е к а  д л я  о б о сн о в а н и я  зд о р о в о го  

о б р аза  ж и зн и , с о б л ю д е н и я  ги ги е н и ч е ск и х  норм , п р о ф и л а к ти к и  тр ав м , з а б о л е в а н и й ;
• о с т р о е н и и  и ж и зн ед ея т е л ь н о ст и  б актер и й , гр и бо в , о в и р у сах  д л я  о б о сн о в а н и я  

п р и ем о в  х р ан ен и я  п р о д у к то в , п р о ф и л а к т и к и  о т р ав л ен и й  и заб о л ев ан и й ;
• о ви д ах , п о п у л я ц и ях , п р и р о д н ы х  со о б щ е ств ах  д л я  о б о сн о в а н и я  м ер  их  о хран ы ;
• о д в и ж у щ и х  си л ах  э в о л ю ц и и  д л я  о б ъ я с н е н и я  ее  р езу л ь тато в : п р и с п о с о б л е н н о сти  

о р ган и зм о в  и м н о го о б р ази я  видов .
Д елать выводы:

• о к л ето ч н о м  ст р о е н и и  о р ган и зм о в  всех  ц ар ств  ж и в о й  п ри род ы ;
• о р о д ст в е  и ед и н с тв е  о р ган и ч е ск о го  м ира;
• об  у сл о ж н ен и и  р а с т и т е л ь н о го  и ж и в о т н о го  м и р а  в п р о ц ессе  эво л ю ц и и ;
• о п р о и с х о ж д ен и и  ч е л о в е к а  от  ж и во тн ы х .

Н аблю дать:
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• се зо н н ы е  и зм ен ен и я  в ж и зн и  р ас тен и й  и ж и в о тн ы х , п о в ед ен и е  ак в а р и у м н ы х  ры б, 
д о м аш н и х  и сел ь ск о х о зя й ст в ен н ы х  ж и в о тн ы х ;

• р е зу л ь таты  о п ы то в  по  и зу ч ен и ю  ж и зн ед ея т е л ь н о ст и  ж и в ы х  о р ган и зм о в .
С облю дать правила:

• п р и го то в л ен и я  м и к р о п р еп ар а т о в  и р а с см а т р и в ан и я  их  п од  м и кр о ско п о м ;
• п р о в ед ен и я  п р о стей ш и х  о п ы то в  п о  и зу ч ен и ю  ж и зн ед ея т е л ь н о ст и  р астен и й , 

п о в е д е н и я  ж и в о тн ы х ;
• б ер еж н о го  о тн о ш ен и я  к ж и в ы м  о р ган и зм ам , п р и р о д н ы м  со о б щ еств ам ; п о в е д е н и я  в 

п р и р о д е;
• зд о р о в о го  о б р аза  ж и зн и  ч ел о век а , его  л и ч н о й  и о б щ ес тв е н н о й  ги ги ен ы ; 

п р о ф и л а к ти к и  о тр ав л ен и й  гр и б ам и , р астен и ям и .

5.15. И скусство (М узы ка и И ЗО )
5.15.1. М узы ка. И скусство (М узы ка)

В р езу л ь т ат е  и зу ч ен и я  м у зы к а л ь н о го  и ск у с ст в а  у ч ен и к  д о л ж ен
знать

- о со б ен н о сти  м у зы к а л ь н о го  я зы к а  и о б р азн о сти , о п р ед ел я ю щ и е  сп ец и ф и к у  м у зы ки  
как  в и д а  и ску сства;

• о сн о в н ы е  ж а н р ы  н ар о д н о й  и п р о ф есс и о н ал ь н о й  м у зы ки ;

• о сн о в н ы е  м у зы к а л ь н ы е  и н стр у м ен ты ;

• и м ен а  к р у п н ей ш и х  р у сс к и х  и зар у б еж н ы х  к о м п о зи т о р о в  и и х  о сн о в н ы е  п р о и зв ед ен и я ;

• р о л ь  и зн а ч е н и е  м у зы к и  в си н т ет и ч е ск и х  ви д ах  тв о р ч еств а ;

у м еть

• эм о ц и о н а л ь н о -о б р а зн о  в о сп р и н и м ать  со д ер ж ан и е  м у зы к а л ь н ы х  п р о и зв ед ен и й ;

• у зн ав ать  и зу ч е н н ы е  п р о и зв ед ен и я  р у сс к и х  и зар у б еж н ы х  ко м п о зи то р о в ;

• о п р ед ел ять  о сн о в н ы е  ср е д с тв а  м у зы к ал ь н о й  в ы р ази тел ьн о сти ;

• р а зл и ч а т ь  зв у ч а н и е  о тд ел ьн ы х  м у зы к а л ь н ы х  и н стр у м ен то в , в и д ы  х о р а  и о р кестр а ;

• и сп о л н я ть  н ар о д н ы е  и со в р ем ен н ы е  п есн и  са м о сто я тел ьн о , в ан са м б л е  и в хоре;

и сп о л ьзо в ать  п р и о б р ете н н ы е  зн ан и я  и у м е н и я  в п р ак ти ч еск о й  д еяте л ьн о сти  и 
п о в с ед н е в н о й  ж и зн и :

• в ы ск азы в ать  со б ств ен н ы е  су ж д е н и я  о м у зы к а л ь н ы х  п р о и зв ед ен и ях ;
• п еть  и р ас п о зн ав ат ь  н а сл у х  зн а к о м ы е  м ел о д и и  и зу ч е н н ы х  п р о и зв ед ен и й  

и н с тр у м ен тал ь н ы х  и в о к ал ьн ы х  ж ан р о в ;
• вы р аж ать  сво и  в п еч атл ен и я  о т  п р о сл у ш ан н ы х  п р о и зв ед ен и й  в п ен и и , в п л а ст и ч е ск о м  

и т ан ц ев ал ь н о м  д ви ж ен и и , ц ве то в о м  и гр аф и ч еск о м  и зо б р аж ен и и ;
• у ч аст в о в ат ь  в х у д о ж ес т в е н н о й  ж и зн и  ш ко лы  (м у зы к ал ьн ы е  вечера, м у зы к ал ь н ая  

го сти н ая , к о н ц ер т  д ля  м л ад ш и х  ш к о л ь н и к о в  и др .), с тр е м и тьс я  н ап о л н и ть  м у зы к о й  сво й  
к у л ь ту р н ы й  д осуг.

5.15.2. И зобразительное искусство. И скусство (И ЗО )

В р езу л ь т ат е  и зу ч ен и я  и зо б р а зи т ел ьн о го  и ск у с ст в а  у ч ен и к  д о л ж ен

зн ать
• о сн о в н ы е  в и д ы  и ж а н р ы  и зо б р а зи т ел ьн ы х  (п л аст и ч еск и х ) и ску сств ;
• о сн о в ы  и зо б р а зи т ел ь н о й  гр ам о т ы  (ц вет , то н , к о л о р и т , п р о п о р ц и и , св ето тен ь , 

п ер сп ек ти в а , п р о стр ан ств о , о б ъ ем , р и тм , к о м п о зи ц и я );
• в ы д аю щ и х ся  п р ед став и тел ей  р у с с к о го  и зар у б еж н о го  и ск у с ст в а  и и х  о сн о в н ы е  

п р о и зв ед ен и я ;
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• н аи б о л ее  к р у п н ы е  х у д о ж ес т в е н н ы е  м у зеи  Р о с с и и  и м ира;

у м еть
• п р и м ен ять  х у д о ж е с т в е н н о -в ы р а зи т е л ь н ы е  ср е д с тв а  гр аф и ки , ж и в о п и си , ск у л ьп ту р ы , 

х у д о ж ес т в е н н о го  к о н ст р у и р о в ан и я  в св о ем  тв о р ч е ств е ;
• о п р ед ел ять  ср е д с тв а  в ы р а зи те л ьн о сти  п р и  в о сп р и я ти и  п р о и зв ед ен и й ; ан ал и зи р о вать  

со д ер ж ан и е , о б р азн ы й  я зы к  п р о и зв ед ен и й  р азн ы х  ви д о в  и ж а н р о в  и зо б р а зи т ел ьн о го  
и ску сства;

• о р и ен ти р о в ать ся  в о сн о в н ы х  я в л ен и я х  р у сс к о го  и м и р о в о го  и ску сств а , у зн ав ать  
и зу ч е н н ы е  п р о и зв ед ен и я ;

• о б ъ ясн я ть  р о л ь  и зн ач ен и е  и зо б р а зи т ел ь н о го  и ск у с ст в а  в си н т ет и ч е ск и х  видах  
тв о р ч еств а ;

и сп о л ьзо в ать  п р и о б р ете н н ы е  зн ан и я  и у м е н и я  в п р ак ти ч еск о й  д ея т е л ь н о ст и  и 
п о в с ед н е в н о й  ж и зн и :

• д л я  э с т е т и ч е с к о й  о ц ен к и  яв л ен и й  о к р у ж аю щ его  м ира;
• п р и  в о сп р и я ти и  п р о и зв ед ен и й  и ск у с ст в а  и в ы с к азы в ан и и  су ж д е н и й  о них;
• х у д о ж ес т в е н н ы е  м атер и ал ы  в св о ем  т в о р ч е с т в е  (гуаш ь, ак вар ел ь , ту ш ь , п р и р о д н ы е  и 

п о д р у ч н ы е  м атер и ал ы );
• ср е д с тв а  х у д о ж ес т в е н н о й  в ы р а зи т е л ьн о ст и  (л и н и я , ц вет , то н , объем , свето тен ь , 

п ер сп ек ти в а , к о м п о зи ц и я ) в с а м о ст о я т ел ь н о й  т в о р ч е с к о й  д еятел ьн о сти : р и су н к е  и ж и в о п и си  
(с н ату р ы , по  п ам яти , в о о б р аж ен и ю ), в и л л ю с тр ац и я х  к п р о и зв ед ен и ям  л и т е р а т у р ы  и 
м у зы ки , д ек о р а т и в н ы х  и х у д о ж е с т в е н н о -к о н с т р у к т и в н ы х  р аб о тах  (д и зай н  п р ед м ета , 
ко стю м а, и н тер ьер а).

5.16. Т ехнология

В р езу л ь т ат е  и зу ч е н и я  тех н о л о ги и  н а б а зо в о м  у р о в н е  у ч ен и к  д о л ж ен
зн ать /п о н и м ать :
• в л и я н и е  т е х н о л о ги й  н а  о б щ ес тв е н н о е  р азви ти е ;
• со с тав л яю щ и е  со в р ем ен н о го  п р о и зв о д ст в а  т о в ар о в  и ли  услуг;
• сп о со б ы  сн и ж ен и я  н егати в н о го  в л и я н и я  п р о и зв о д ст в а  н а о к р у ж аю щ у ю  среду:
• сп о со б ы  о р ган и зац и и  тр у д а , и н д и в и д у ал ь н о й  и к о л л ек ти в н о й  р аб о ты ;
• о сн о в н ы е  э т а п ы  п р о ек т н о й  д еятел ьн о сти ;
• и сто ч н и к и  п о л у ч ен и я  и н ф о р м ац и и  о п у тях  п о л у ч ен и я  п р о ф есс и о н ал ь н о го  

о б р азо в ан и я  и тр у д о у стр о й ств а ;
ум еть:

• о ц ен и в ать  п о т р еб и т е л ьс к и е  к а ч е ст в а  т о в ар о в  и услуг;
• и зу ч ать  п о тр еб н о с ти  п о т ен ц и ал ь н ы х  п о к у п ател е й  н а  р ы н к е  т о в ар о в  и усл у г;
• со став л ять  п л ан ы  д ея т е л ь н о ст и  по  и зго то в л е н и ю  и р е а л и за ц и и  п р о д у к та  тр у д а;
• и сп о л ьзо в ать  м ето д ы  р еш ен и я  т в о р ч е ск и х  зад ач  в т е х н о л о ги ч е с к о й  д еятел ьн о сти ;
• п р о ек ти р о в ать  м атер и ал ьн ы й  о б ъ е к т  и ли  усл у гу ;
• о ф о р м л я ть  п р о ц е сс  и р езу л ь т ат ы  п р о ек тн о й  д еятел ьн о сти ;
• о р ган и зо в ы в ать  р аб о ч и е  м еста;
• в ы б и р ать  ср е д с тв а  и м ето д ы  р е а л и за ц и и  п роекта ;
• вы п о л н ять  и зу ч е н н ы е  т е х н о л о ги ч ес к и е  о п ер ац и и ;
• п л а н и р о в ать  в о зм о ж н о е  п р о д в и ж ен и е  м атер и ал ьн о го  о б ъ ек та  и л и  у сл у ги  н а  р ы н к е  

т о в а р о в  и услуг;
• у то ч н я ть  и к о р р е к ти р о в а ть  п р о ф есс и о н ал ь н ы е  н ам ер ен и я ;

И с п о л ь зо в а т ь  п р и о б р ет е н н ы е  зн а н и я  и у м е н и я  в п р ак ти ч еск о й  д ея т е л ь н о ст и  и
п о в с ед н е в н о й  ж и зн и  для:

• п р о ек ти р о в ан и я  м атер и ал ьн ы х  о б ъ ек то в  и ли  усл у г;
• п о вы ш ен и я  э ф ф ек т и в н о ст и  св о ей  п р ак ти ч еск о й  д еятел ьн о сти ;
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• о р ган и зац и и  тр у д о в о й  д ея т е л ь н о ст и  п р и  к о л л ек ти в н о й  ф о р м е  тр у д а ;
• р еш ен и я  п р ак т и ч еск и х  зад ач  в в ы б р ан н о м  н ап р ав л ен и и  т е х н о л о ги ч ес к о й  п о д го то в ки ;
• с а м о сто я тел ьн о го  ан ал и за  р ы н к а  о б р азо в ат ел ь н ы х  у сл у г  и п р о ф есс и о н ал ь н о й  

д еятел ьн о сти ;
• р ац и о н а л ьн о го  п о в е д е н и я  н а р ы н к е  тр у д а , т о в ар о в  и усл у г;
• со с тав л ен и я  р езю м е  и п р о в е д е н и я  сам о п р езен тац и и .

Д ев о ч к и  д о л ж н ы  
зн ать :

• ц ел и  и за д а ч и  д о м аш н е й  эк о н о м и к и ;
• о б щ и е п р ав и л а  в ед ен и я  д о м аш н е го  х о зяй ств а ;
• со с тав л яю щ и е  се м ей н о го  б ю д ж ет а  и и сто ч н и к и  его  д о х о да ;
• э л е м ен т ы  се м ей н о го  м ар кети н га ;
• м есто  п р е д п р и н и м ат ел ь ст в а  в эк о н о м и ч е с к о й  стр у к ту р е  о б щ ества , п р и н ц и п ы  и 

ф о р м ы  п р ед п р и н и м ател ь ств а , и сто ч н и к и  его  ф и н ан си р о в ан и я ;
• и сто р и ю  р а зв и т и я  в о зм о ж н о сти  т ех н и к и  вязан и я;
• м а тер и ал ы  и тех н о л о ги ю  и зго т о в л е н и я  ш в ей н ы х  и здел и й ;

ум еть:
• ан ал и зи р о вать  сем ей н ы й  б ю дж ет;
• о п р ед ел ять  п р о ж и то ч н ы й  м и н и м у м  сем ьи , р ас х о д ы  у ч ащ его ся ;
• ан ал и зи р о вать  р ек л ам у  п о т р еб и т е л ьс к и х  то в ар о в ;
• в ы д в и гать  д ел о в ы е  и деи ;
• п о д б и р ать  м а тер и ал ы  д л я  вязан и я;
• вы п о л н ять  о сн о в н ы е  м аш и н н ы е  ш вы ;
• в п л етать  в у зо р ы  д ек о р а т и в н ы е  э л е м ен т ы  в те х н и к е  м акрам е;
• о п р ед ел ять  д л и н у  нити .

5.17. О сновы  безопасности ж изнедеятельности

В р е зу л ь т а т е  и зу ч е н и я  о сн о в  б езо п асн о ст и  ж и зн ед ея т е л ь н о ст и  в о сн о в н о й  ш к о л е
у ч а щ и е с я  д о л ж н ы  

зн ать /п о н и м ать :
• п р и н ц и п ы  зд о р о в о го  о б р аза  ж и зн и , о б есп еч и в а ю щ его  п о л н о ц ен н о е  б езо п асн о е  

су щ еств о в ан и е  и р еа л и за ц и ю  сп о со б н о стей  и зап р о со в  л и ч н о сти , п р и м ен ять  и х  с у ч ето м  
и н д и в и д у ал ь н ы х  о со б ен н о стей , и м еть  п р ед ст ав л ен и е  о в за и м о с в я зи  д у х о в н о го  зд о р о в ь я  и 
б езо п асн о сти  ж и зн и  и ж и зн ед еяте л ьн о сти ;

• п р ави л а , в л ад еть  о сн о в н ы м и  н ав ы к ам и  и п р о яв л ять  го то в н о сть  к о к азан и ю  п ер во й  
м е д и ц и н ск о й  п о м о щ и , зн а т ь  п р и н ц и п ы  п р ед о т в р а щ ен и я  за б о л е в а н и й  и тр авм ;

• п о н и м ать  н ео б х о д и м о с ть  и п р о яв л ять  го то в н о с ть  л и ч н о го  у ч а с т и я  в за щ и т е  Р о д и н ы , 
и м еть  п р ед став л ен и е  об о сн о в ах  о б о р о н ы  го су д ар ства , зн а т ь  о сн о в н ы е  п о л о ж ен и я  о 
в о и н ск о й  о б я зан н о сти  гр аж д ан  Р о с с и й с к о й  Ф ед ер ац и и ;

• и м еть  п р ед ст ав л ен и я  о зад ач ах , с т р у к ту р е  и д ея т е л ь н о ст и  го су д ар с тв е н н ы х  
о р ган и зац и й  и в ед о м ств  Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ц и и  в о б л асти  за щ и т ы  н ас е л е н и я  и тер р и т о р и й  от 
ч р езв ы ч ай н ы х  с и т у ац и й  и в о п асн ы х  си ту ац и ях ;

• и м еть  о б о б щ ен н о е  п р ед ст ав л ен и е  о б езо п асн о ст и  ж и зн ед ея т е л ь н о ст и  л и ч н о сти , 
о б щ ества , го су д ар с т в а  и м и р о в о го  со о б щ е ст в а  н а  эт а п е  п е р е х о д а  ц и в и л и за ц и и  к 
у ст о й ч и в о м у  р азв и ти ю ;

• п о н и м ать  н ео б х о д и м о с ть  к о м п л ек сн о го  р еш ен и я  со в р ем ен н ы х  п р о б л ем  б езо п асн о сти ;
• п о н и м ать  п р и н ц и п ы , зн а т ь  п р ави л а , в л ад еть  н ав ы к ам и  за щ и т ы  в ч р езв ы ч ай н ы х  

си ту ац и ях  п р и р о д н о го , тех н о ген н о го  и со ц и ал ьн о го  х ар ак тер а ;
• б ы ть  п о д го т о в л ен н ы м  к гр аж д а н с к о й  и о б щ ес тв е н н о й  ж и зн ед еяте л ьн о сти : о со зн ав ать  

в заи м о св язь  л и ч н о й  б езо п асн о сти  с б е зо п асн о сть ю  о б щ ества , зн а т ь  о сн о в ы  к о н ц еп ц и й  
б езо п асн о сти  Р о с с и и  н а  э т ап е  п ер ех о д а  к у ст о й ч и в о м у  р азв и ти ю ;
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И с п о л ь зо в а т ь  п р и о б р ет е н н ы е  зн а н и я  и у м е н и я  в п р ак ти ч еск о й  д ея т е л ь н о ст и  и
п о в с ед н е в н о й  ж и зн и  для:

• п р ед о тв р а щ ен и я  о п асн о й  си ту ац и и  в п о в с ед н е в н о й  ж и зн и , в сл у ч ае  н ео б х о д и м о с ти  
н ай ти  и р еа л и зо в ать  вы ход  из о п асн о й  си ту ац и и  с м и н и м ал ьн ы м  у щ е р б о м  д ля  себя  и 
о к р у ж аю щ ей  среды .

5.18. Ф изическая культура

В р езу л ь т ат е  и зу ч ен и я  ф и зи ч еск о й  ку л ь ту р ы  н а  б азо в о м  у р о в н е  у ч ен и к  д о л ж ен
зн ать /п о н и м ать :

• о сн о в ы  и сто р и и  р азв и т и я  ф и зи ч еск о й  к у л ь т у р ы  в Р о сси и ;
• о со б ен н о сти  р азв и т и я  и зб р а н н о го  ви д а  сп орта;
• п ед аго ги ч еск и е , ф и зи о л о ги ч еск и е  и п си х о л о ги ч еск и е  о сн о в ы  о б у ч е н и я  д в и гате л ьн ы м  

д ей ств и я м  и в о сп и та н и я  ф и зи ч ес к и х  качеств , со в р ем ен н ы е  ф о р м ы  п о стр о ен и я  зан яти й ;
• б и о д и н а м и ч е ск и е  о со б ен н о сти  и со д ер ж ан и е  ф и зи ч еск и х  у п р аж н ен и й ;
• ф и зи о л о ги ч еск и е  о сн о в ы  д ея т е л ь н о ст и  си стем  д ы х ан и я , к р о в о о б р ащ е н и я  и 

эн е р го о б е с п е ч е н и я  п р и  м ы ш еч н ы х  н агр у зках , в о зм о ж н о сти  и х  р азв и ти я  и 
со в ер ш ен ств о в а н и я  ср е д с тв а м и  ф и зи ч еск о й  ку л ь ту р ы  в р азн ы е  в о зр астн ы е  п ер и о ды ;

• в о зр астн ы е  о со б ен н о сти  в ед у щ и х  п си х и ч ес к и х  п р о ц ессо в  и ф и зи ч ес к и х  качеств , 
в о зм о ж н о сти  ф о р м и р о в ан и я  и н д и в и д у ал ь н ы х  ч ер т  св о й ств  л и ч н о с т и  п о ср ед ств о м  
р егу л я р н ы х  зан я т и й  ф и зи ч еск о й  ку л ьту р о й ;

• и н д и в и д у ал ь н ы е  сп о со б ы  к о н т р о л я  з а  р а зв и т и е м  ад ап ти в н ы х  св о й ств  о р ган и зм а;
• у к р е п л ен и я  зд о р о в ь я  и п о в ы ш е н и е  ф и зи ч ес к о й  п о д го то в л ен н о сти ;
• сп о со б ы  о р ган и зац и и  са м о сто я тел ьн ы х  зан я т и й  ф и зи ч еск и м и  у п р аж н ен и я м и  с р азн о й  

ф у н к ц и о н ал ь н о й  н ап р ав л ен н о стью , п р ав и л а  п о л ь зо в ан и я  сп о р ти в н ы м  и н вен тар ем ;
• п р ав и л а  л и ч н о й  ги ги ен ы , п р о ф и л а к т и к а  т р а в м а т и зм а  и о к а зан и я  д о в р а ч е б н о й  

п ом ощ и ;
ум еть:

• т е х н и ч е с к и  п р ав и л ь н о  о су щ еств л ять  д в и гат е л ь н ы е  д ей ст в и я  и зб р а н н о го  ви д а  
сп о р ти в н о й  сп ец и ал и зац и и , и сп о л ьзо в ать  и х  в у сл о в и я х  со р е в н о в ател ь н о й  д ея т е л ь н о ст и  и 
о р ган и зац и и  со б ств ен н о го  д о су га ;

• п р о во д и ть  са м о сто я тел ьн ы е  за н я т и я  п о  р азв и ти ю  о сн о в н ы х  ф и зи ч еск и х  
сп о со б н о стей , к о р р е к ц и и  о сан к и  и тел о с л о ж ен и я ;

• р а зр а б а т ы в ат ь  и н д и в и д у ал ь н ы й  д в и гат е л ь н ы й  р еж и м , п о д б и р ать  и п л ан и р о в ать  
ф и зи ч еск и е  у п р аж н ен и я ;

• к о н тр о л и р о в а ть  и р егу л и р о в а т ь  ф у н к ц и о н ал ь н о е  со с то ян и е  о р ган и зм а  п ри  
вы п о л н ен и и  ф и зи ч ес к и х  у п р аж н ен и й , д о б и в ат ь ся  о зд о р о в и т ел ь н о го  эф ф екта ;

• у п р ав л ять  св о и м и  эм о ц и я м и , э ф ф ек т и в н о  в заи м о д ей ств о в а ть  со  в зр о сл ы м и  и 
св ер стн и к ам и , в л ад еть  к у л ь ту р о й  о б щ ен и я;

• со б л ю д ать  п р ав и л а  б езо п асн о сти  и п р о ф и л а к т и к и  т р а в м а т и зм а  н а зан я т и я х  
ф и зи ч ес к и м и  у п р аж н ен и ям и , о к а зы в ать  п ер ву ю  п о м о щ ь  п р и  т р а в м а х  и н есч астн ы х  сл у ч аях ;

• п о л ь зо в ать ся  со в р ем ен н ы м  сп о р ти в н ы м  и н в ен т ар е м  и о б о р у д о в ан и ем .

6. У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большешинарская средняя общеобразовательная школа имени А.А.Ахунзянова 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан» 

на 2014/2015 учебный год 
С о гласн о  Ф З «О б о б р азо ван и и  в Р о сси й ско й  Ф ед ерац и и »  уч еб н ы й  п лан  об есп еч и вает  

р еали зац и ю  ф ед ер ал ьн о го  го су д ар ствен н о го  о б р азо вател ьн о го  стан д ар та  с у ч ето м  т и п а  и вида 
о б р азо вател ьн о го  уч реж д ен и я, о б р азо вател ьн ы х  п о тр еб н о стей  и зап р о со в  об у чаю щ и х ся ,
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р а з р а б о т а н  д л я  р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о ,  о с н о в н о г о  о б щ е г о  и  с р е д н е г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я .

В  у ч е б н о м  п л а н е  с о х р а н е н ы  в с е  о б л а с т и ,  п р е д у с м о т р е н н ы е  б а з и с н ы м  у ч е б н ы м  п л а н о м :

•  ф и л о л о г и я  ( р у с с к и й  я з ы к  и  л и т е р а т у р а ,  т а т а р с к и й  я з ы к  и  т а т а р с к а я  л и т е р а т у р а ,  

и н о с т р а н н ы й  я з ы к ) ;

•  м а т е м а т и к а  ( м а т е м а т и к а ,  и н ф о р м а т и к а  и  И К Т ) ;

•  о б щ е с т в о з н а н и е  ( и с т о р и я ,  о б щ е с т в о з н а н и е ,  э к о н о м и к а ,  п р а в о ,  г е о г р а ф и я  );

•  е с т е с т в о з н а н и е  ( б и о л о г и я ,  ф и з и к а ,  х и м и я ,  п р и р о д о в е д е н и е ,  о к р у ж а ю щ и й  м и р  );

•  и с к у с с т в о  ( м у з ы к а ,  И З О ,  М Х К ) ;

•  ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а  ( ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а ,  О Б Ж ) ;

•  т е х н о л о г и я  ( т е х н о л о г и я ) .

У ч е б н ы й  п л а н  ш к о л ы  о б е с п е ч и в а е т  р е ш е н и е  с л е д у ю щ и х  з а д а ч :

•  ф о р м и р о в а н и е  о б щ е й  к у л ь т у р ы  л и ч н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я  н а  о с н о в е  у с в о е н и я  

о б я з а т е л ь н о г о  м и н и м у м а  с о д е р ж а н и я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о г р а м м ,  и х  а д а п т а ц и и  

к  ж и з н и  в  о б щ е с т в е ;

•  с о з д а н и е  о с н о в ы  д л я  о с о з н а н н о г о  в ы б о р а  и  п о с л е д у ю щ е г о  о с в о е н и я  

п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о г р а м м ;

•  в о с п и т а н и е  г р а ж д а н с т в е н н о с т и ,  т р у д о л ю б и я ,  у в а ж е н и я  к  п р а в а м  и  с в о б о д а м  ч е л о в е к а ,  

л ю б в и  к  о к р у ж а ю щ е й  п р и р о д е ,  Р о д и н е ,  с е м ь е ;

•  с о з д а н и е  б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и й  д л я  р а з н о с т о р о н н е г о  р а з в и т и я  л и ч н о с т и ,  в  т о м  

ч и с л е  п у т ё м  у д о в л е т в о р е н и я  п о т р е б н о с т е й  о б у ч а ю щ и х с я  в  с а м о о б р а з о в а н и и  и  

п о л у ч е н и и  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я .

У ч е б н ы й  п р е д м е т  « Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а »  п р е п о д а ё т с я  в  о б ъ ё м е  3 ч а с о в  в  н е д е л ю .  Т р е т и й  

ч а с  и с п о л ь з у е т с я  н а  у в е л и ч е н и е  д в и г а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и ,  р а з в и т и е  ф и з и ч е с к и х  к а ч е с т в  

о б у ч а ю щ и х с я  и  в н е д р е н и е  с о в р е м е н н ы х  с и с т е м  ф и з и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я .

Д в и г а т е л ь н а я  а к т и в н о с т ь  о б у ч а ю щ и х с я  п о м и м о  у р о к о в  ф и з к у л ь т у р ы  д о п о л н и т е л ь н о  

о б е с п е ч и в а е т с я  з а  с ч ё т :  п р о в е д е н и я  н а  у р о к а х  ф и з к у л ь т м и н у т о к  и  г и м н а с т и к и  д л я  г л а з  в  

с о о т в е т с т в и и  с  р е к о м е н д о в а н н ы м и  к о м п л е к с а м и  у п р а ж н е н и й  ( п р и л о ж е н и е  4 ,5  С а н П и Н  

2 .4 .2 .2 8 2 1 - 1 0 ) ;  п о с т р о е н и я  с т р у к т у р ы  у р о к а  с  у ч ё т о м  ч е р е д о в а н и я  р а з л и ч н ы х  в и д о в  

д е я т е л ь н о с т и ;  о р г а н и з а ц и и  п о д в и ж н ы х  и г р  н а  п е р е м е н а х ;  о р г а н и з а ц и и  в н е к л а с с н ы х  

с п о р т и в н ы х ,  в о е н н о - п р и к л а д н ы х  и  п а т р и о т и ч е с к и х  з а н я т и й  и  с о р е в н о в а н и й ,  о б щ е ш к о л ь н ы х  

с п о р т и в н ы х ,  в о е н н о - п р и к л а д н ы х  и  п а т р и о т и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й ,  д н е й  з д о р о в ь я ;  

с а м о с т о я т е л ь н ы х  з а н я т и й  о б у ч а ю щ и х с я  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р о й  в  с е к ц и я х ,  к р у ж к а х  и  к л у б а х .

О б у ч а ю щ и е с я ,  и м е ю щ и е  у д о в л е т в о р и т е л ь н о е  с о с т о я н и е  з д о р о в ь я  о т н о с я т с я  к  о с н о в н о й  

м е д и ц и н с к о й  г р у п п е  и  з а н и м а ю т с я  п о  о с н о в н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м е  п о  п р е д м е т у  

« Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а » .

О б у ч а ю щ и е с я ,  с  н е д о с т а т о ч н ы м  ф и з и ч е с к и м  р а з в и т и е м  и  н и з к о й  ф и з и ч е с к о й  

п о д г о т о в л е н н о с т ь ю ,  и м е ю щ и е  н е з н а ч и т е л ь н ы е  о т к л о н е н и я  в  с о с т о я н и и  з д о р о в ь я  о т н о с я т с я  к  

п о д г о т о в и т е л ь н о й  м е д и ц и н с к о й  г р у п п е .  О н и  з а н и м а ю т с я  п о  п р о г р а м м е  д л я  о с н о в н о й  г р у п п е ,  с  

у ч ё т о м  н е к о т о р ы х  о г р а н и ч е н и й  в  о б ъ ё м е  и  и н т е н с и в н о с т и  ф и з и ч е с к и х  н а г р у з о к  ( в  т о м  ч и с л е  и  

в р е м е н н ы х ) .

В  6 - 9  к л а с с а х  о с н о в н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я :

•  в ы п о л н я е т с я  ф е д е р а л ь н ы й  к о м п о н е н т  п о  о б р а з о в а т е л ь н ы м  о б л а с т я м  и  п р е д м е т а м ;

•  с о х р а н е н  н е о б х о д и м ы й  о б ъ е м  ч а с о в  н а  о б я з а т е л ь н ы е  п р е д м е т ы  д л я  к а ж д о г о  к л а с с а ;

•  у ч е б н а я  н а г р у з к а  у ч а щ и х с я  с о о т в е т с т в у е т  д е й с т в у ю щ и м  п р е д е л ь н ы м  н о р м а т и в а м .

Предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» с 5 по 7 класс представлен двумя самостоятельными 
учебными дисциплинами -  «Музыка» и «Изобразительное искусство», в 8-9 классах изучается 
как один интегрированный предмет «Искусство(музыка и ИЗО)».
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Ш к о л ь н ы й  к о м п о н е н т  п р е д у с м а т р и в а е т  с у щ е с т в е н н о е  р а с ш и р е н и е  и  у г л у б л е н и е  

с о д е р ж а н и я  о б р а з о в а н и я  в  с р а в н е н и и  с  г о с у д а р с т в е н н ы м  с т а н д а р т о м .  В  с в я з и  с  п е р е х о д о м  в  5 

9  к л а с с а х  н а  у ч е б н и к и  ф е д е р а л ь н о г о  у р о в н я  п о  р у с с к о м у  я з ы к у  ч а с ы  ш к о л ь н о г о  к о м п о н е н т а  

д о п о л н и т е л ь н о  о т в е д е н ы  н а  п р е п о д а в а н и е  п р е д м е т а  « Р у с с к и й  я з ы к » ,  а  т а к ж е  м а т е м а т и к е .  

(Приложение № 2)
При распределении часов компонента образовательного учреждения учтены условия, 

созданные в школе (обеспеченность высококвалифицированными кадрами, материально
техническая и учебно-методическая база).

Ч а с ы  к о м п о н е н т а  о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  р а с п р е д е л е н ы  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :

№
Класс

Предметы

5 6 7
Итого

1 Р у с с к и й  я з ы к 1 ,5 2 1 5
2 М а т е м а т и к а 1 2
3 О с н о в ы  д у х о в н о 

н р а в с т в е н н о й  

к у л ь т у р ы

0 ,5

Итого 2 3 1 6

У ч е б н ы й  п р е д м е т  « И н ф о р м а т и к а  и  и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а т и в н ы е  т е х н о л о г и и  ( И К Т ) »  с  

V I I I  к л а с с а  и з у ч а е т с я  к а к  с а м о с т о я т е л ь н ы й  п р е д м е т .

У ч е б н ы й  п р е д м е т  « О б щ е с т в о з н а н и е »  и з у ч а е т с я  с  V  п о  I X  к л а с с ,  я в л я е т с я  и н т е г р и р о в а н н ы м ,  

п о с т р о е н  п о  м о д у л ь н о м у  п р и н ц и п у  и  в к л ю ч а е т  с о д е р ж а т е л ь н ы е  р а з д е л ы :  « О б щ е с т в о » ,  

« Ч е л о в е к » ,  « С о ц и а л ь н а я  с ф е р а » ,  « П о л и т и к а » ,  « Э к о н о м и к а » ,  « П р а в о » .

У ч е б н ы й  п л а н  9  к л а с с а  с о д е р ж и т  м е х а н и з м ы ,  п о з в о л я ю щ и е  с о з д а т ь  в о з м о ж н о с т и  д л я :

-  в ы б о р а  у ч а щ и м и с я  н а и б о л е е  з н а ч и м ы х  э л е м е н т о в  с о д е р ж а н и я  о б р а з о в а н и я  и  ф о р м  у ч е б н о й  

д е я т е л ь н о с т и ;

- ч а с т и ч н о г о  о б н о в л е н и я  с о д е р ж а н и я  о б р а з о в а н и я  з а  с ч е т  к у р с о в  п о  в ы б о р у ;

-  у с и л е н и я  в  с о д е р ж а н и и  о б р а з о в а н и я  д е я т е л ь н о с т н о г о  к о м п о н е н т а ,  п р а к т и ч е с к о й  о р и е н т а ц и и ;

- в ы б о р а  в ы п у с к н и к а м и  о с н о в н о й  ш к о л ы  п р о ф и л я  д л я  д а л ь н е й ш е г о  о б у ч е н и я  в  с р е д н е й  

ш к о л е .

У ч е б н ы й  п л а н  в  п р е д п р о ф и л ь н о м  к л а с с е  с о з д а е т  у с л о в и я  д л я  р е а л и з а ц и и  

о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и й  м о д е р н и з а ц и и  о б р а з о в а н и я :  л и ч н о с т н о й  о р и е н т а ц и и  с о д е р ж а н и я  

о б р а з о в а н и я  и  е г о  о б н о в л е н и я .  В  9  к л а с с е  ч а с ы  к о м п о н е н т а  о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  

о т в е д е н ы  н а  о р г а н и з а ц и ю  п р е д п р о ф и л ь н о й  п о д г о т о в к и  у ч а щ и х с я

Учебный план для VI -  VIII классов МБОУ «Большешинарская средняя 
общеобразовательная школа имени А.А.Ахунзянова» 

на 2013/2014 учебный год

У ч е б н ы е  п р е д м е т ы К  Л  А  С  С  Ы

6 7 8 в с е г о

К о л и ч е с т в о  ч а с о в  в  н е д е л ю

Р у с с к и й  я з ы к 3 3 3 9

Л и т е р а т у р а 2 2 2 6

Т а т а р с к и й  я з ы к 3 3 3 9

Т а т а р с к а я  л и т е р а т у р а 2 2 2 6

А н г л и й с к и й  я з ы к 3 3 3 9
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М а т е м а т и к а 5 5 5 15

И н ф о р м а т и к а  и  И К Т 1 1

И с т о р и я  ( в к л ю ч а я  

и с т о р и ю  т а т а р с к о г о  

н а р о д а  и  Т а т а р с т а н а )

2 2 2 6

О б щ е с т в о з н а н и е

( в к л ю ч а я

э к о н о м и к у  и  п р а в о )

1 1 1 3

Г е о г р а ф и я 1 2 2 5

Ф и з и к а 2 2 4

Х и м и я 2 2

Б и о л о г и я 1 2 2 5

И с к у с с т в о  ( м у з ы к а  и  

И З О )

2 2 1 5

Т е х н о л о г и я 2 2 1 5

О с н о в ы  б е з о п а с н о с т и  

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и

1 1

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а 3 3 3 9

и т о г о 3 0 3 4 3 6 1 0 0

К о м п о н е н т  о б р а з о в а 

т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я

Русский язык 
Математика

2

1

1

П р е д е л ь н о  д о п у с т и м а я  

у ч .  н а г р у з к а  

( 6  д н .у ч .н е д . )

3 3 3 5 3 6 104

Учебный план 
для 9 класса универсального (непрофильного) обучения 

МБОУ «Большешинарская средняя общеобразовательная школа имени
А.А.Ахунзянова» 

на 2014/2015 учебный год

К л а с с ы В с е г о

У ч е б н ы е  п р е д м е т ы I X

К о л и ч е с т в о  ч а с о в  в  н е д е л ю

Р у с с к и й  я з ы к 2 2

Л и т е р а т у р а 3 3

Т а т а р с к и й  я з ы к 2 2

Т а т а р с к а я  л и т е р а т у р а 2 2

А н г л и й с к и й  я з ы к 3 3

М а т е м а т и к а 5 5
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И н ф о р м а т и к а  и  И К Т 2 2

И с т о р и я  ( в к л ю ч а я  И с т о р и ю  т а т а р с к о г о  

н а р о д а  и  Т а т а р с т а н а )

2 2

О б щ е с т в о з н а н и е  ( в к л ю ч а я  э к о н о м и к у  и  

п р а в о )

1 1

Г е о г р а ф и я 2 2

Ф и з и к а 2 2

Х и м и я 2 2

Б и о л о г и я 2 2

И с к у с с т в о  ( М у з ы к а  и  И З О ) 1 1

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а 3 3

И Т О Г О : 3 4 3 4

Компонент образовательного 
учреждения

К у р с ы  п о  в ы б о р у :

М а т е м а т и к а  ( “ Р е ш е н и е  з а д а ч  н а  

с о с т а в л е н и е  у р а в н е н и й ” - 1 7 ч . )  

М а т е м а т и к а  (“ Т а й н ы  к в а д р а т н ы х  

у р а в н е н и й ”  - 1 7 ч .)

Р у с с к и й  я з ы к  ( « Т р у д н о с т и  р у с с к о г о  

я з ы к а » -  

1 7  ч . )

Р у с с к и й  я з ы к  (  « С е к р е т ы  с и н т а к с и с а  и  

п у н к т у а ц и и  « -  1 7 ч .)

о" 
о" 

о" 
сГ

2

П р е д е л ь н о  д о п у с т и м а я  у ч е б н а я  н а г р у з к а  

(  6  - д н .  у ч .  н е д е л я )

36 36

Р а с п р е д е л е н и е  ч а с о в  ш к о л ь н о г о  к о м п о н е н т а  в  6  - 7  к л а с с а х

П р е д м е т К л а с с ы К о л и ч е с т в о  ч а с о в О б о с н о в а н и е  в в е д е н и я  в  

у ч е б н ы й  п л а н

Р у с с к и й  я з ы к

6

7

2

1

Д л я  у с п е ш н о г о  в ы п о л н е н и я  

т р е б о в а н и й  г о с у д а р с т в е н н о й  

п р о г р а м м ы  п о  р у с с к о м у  я з ы к у  

д л я  р у с с к и х  ш к о л ;  

с о в е р ш е н с т в о в а н и я  

о р ф о г р а ф и ч е с к о й  и  

п у н к т у а ц и о н н о й  г р а м о т н о с т и  

о б у ч а ю щ и х с я

М а т е м а т и к а

6 1

С  у ч е т о м  о б р а з о в а т е л ь н ы х  

з а п р о с о в  у ч а щ и х с я ,  д л я  б о л е е  

у г л у б л ё н н о г о  и з у ч е н и я  

п р е д м е т а .

О с н о в ы  д у х о в н о 

н р а в с т в е н н о й  

к у л ь т у р ы  н а р о д о в  

Р о с с и и

5 0 ,5 С  ц е л ь ю  ф о р м и р о в а н и я  

п р е д с т а в л е н и й  о б  о с н о в а х  

с в е т с к о й  э т и к и ,  к у л ь т у р ы  

т р а д и ц и о н н ы х  р е л и г и й ,  и х  р о л и  

в  р а з в и т и и  к у л ь т у р ы  и  и с т о р и и
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Р о с с и и  и  ч е л о в е ч е с т в а ,  в  

с т а н о в л е н и и  г р а ж д а н с к о г о  

о б щ е с т в а  и  р о с с и й с к о й  

г о с у д а р с т в е н н о с т и

Распределение часов школьного компонента в 9 классе

№ Название курса Программа Кол-
во
часо
в

Учитель, 
категория, курсы 
повышения 
квалификации 
(год)

Обоснование введения в 
учебный план

1 Тайны квадратных 
уравнений
(математика)

Адаптиро
ванная

17 Ахметов Айдар 
Рашитович ,учитель 
математики

На углубленное изучение 
раздела “Квадратичная 
функция”.

2
Решение задач на
составление
уравнений
(математика)

Адаптиро
ванная

17 Ахметов Айдар 
Рашитович ,учитель 
математики

На расширение и углубление 
знаний о способах решения 
задач на составление уравнений 
и средствах моделирования 
явлений и процессов.

3 Секреты русского 
словообразования
(русский язык)

Адаптиро
ванная

17 Хузиахметова 
Чулпан 
Галинуровна,, 
учитель русского 
языка и литературы

На углубленное изучение 
раздела “Словообразование ”

4 Моя орфография
(русский язык)

Адаптиро
ванная

17 Хузиахметова 
Чулпан 
Галинуровна,, 
учитель русского 
языка и литературы

На развитие орфографической 
зоркости, повышение 
грамотности, культуры речи, 
обогащение словарного запаса, 
расширение кругозора 
учащихся.

Дополнение к пояснительной записке 
учебного плана МБОУ «Большешинарская СОШ» 

на 2014/2015 учебный год.
Ф о р м ы  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и  у ч а щ и х с я .

О с н о в н ы е  ф о р м ы  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и :

•  Д и к т а н т  с  г р а м м а т и ч е с к и м  з а д а н и е м

•  К о н т р о л ь н а я  р а б о т а

•  В ы в е д е н и е  г о д о в о й  о ц е н к и

•  Т е с т о в а я  р а б о т а

•  Л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и й  т е с т  ( п о  а н г л и й с к о м у  я з ы к у )

•  З а щ и т а  р е ф е р а т а

•  П р о е к т н а я  р а б о т а

•  К о н т р о л ь н о е  ч т е н и е  (в  н а ч а л ь н ы х  к л а с с а х )

П р о м е ж у т о ч н а я  а т т е с т а ц и я  у ч а щ и х с я  ш к о л ы  в  2 0 1 4 / 2 0 1 5  у ч е б н о м  г о д у  р а с п р е д е л я е т с я  п о  

к л а с с а м  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :

К л а с с П р е д м е т Ф о р м а  п р о м е ж у т о ч н о й П е р и о д

а т т е с т а ц и и
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2  к л Р у с с к и й  я з ы к Диктант с грамматическим 
заданием

Итоговая

Л и т е р а т у р н о е  ч т е н и е К о н т р о л ь н о е  ч т е н и е И т о г о в а я

Т а т а р с к и й  я з ы к Диктант с грамматическим 
заданием

Итоговая

Л и т е р а т у р н о е  ч т е н и е  н а  

т а т . я з ы к е

К о н т р о л ь н о е  ч т е н и е И т о г о в а я

А н г л и й с к и й  я з ы к Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

М а т е м а т и к а Контрольная работа Итоговая
О к р у ж а ю щ и й  м и р Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

М у з ы к а В ы в е д е н и е  г о д о в о й  о ц е н к и И т о г о в а я

И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о В ы в е д е н и е  г о д о в о й  о ц е н к и И т о г о в а я

Т е х н о л о г и я П р о е к т н а я  р а б о т а И т о г о в а я

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а С д а ч а  н о р м а т и в о в И т о г о в а я

3 к л Р у с с к и й  я з ы к Диктант с грамматическим 
заданием

Итоговая

Л и т е р а т у р н о е  ч т е н и е К о н т р о л ь н о е  ч т е н и е И т о г о в а я

Т а т а р с к и й  я з ы к Диктант с грамматическим 
заданием

Итоговая

Л и т е р а т у р н о е  ч т е н и е  н а  

т а т . я з ы к е

К о н т р о л ь н о е  ч т е н и е И т о г о в а я

А н г л и й с к и й  я з ы к Л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и й

т е с т

И т о г о в а я

М а т е м а т и к а Контрольная работа Итоговая
О к р у ж а ю щ и й  м и р Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

М у з ы к а В ы в е д е н и е  г о д о в о й  о ц е н к и И т о г о в а я

И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о В ы в е д е н и е  г о д о в о й  о ц е н к и И т о г о в а я

Т е х н о л о г и я П р о е к т н а я  р а б о т а И т о г о в а я

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а С д а ч а  н о р м а т и в о в И т о г о в а я

4  к л Р у с с к и й  я з ы к Диктант с грамматическим 
заданием

Итоговая

Л и т е р а т у р н о е  ч т е н и е К о н т р о л ь н о е  ч т е н и е И т о г о в а я

Т а т а р с к и й  я з ы к Диктант с грамматическим 
заданием

Итоговая

Л и т е р а т у р н о е  ч т е н и е  н а  

т а т . я з ы к е

К о н т р о л ь н о е  ч т е н и е И т о г о в а я

А н г л и й с к и й  я з ы к Л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и й

т е с т

И т о г о в а я

М а т е м а т и к а Контрольная работа Итоговая
О к р у ж а ю щ и й  м и р Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

М у з ы к а В ы в е д е н и е  г о д о в о й  о ц е н к и И т о г о в а я

И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о В ы в е д е н и е  г о д о в о й  о ц е н к и И т о г о в а я

Т е х н о л о г и я П р о е к т н а я  р а б о т а И т о г о в а я

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а С д а ч а  н о р м а т и в о в И т о г о в а я

5 к л Р у с с к и й  я з ы к Диктант с грамматическим 
заданием

Итоговая

Л и т е р а т у р а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Т а т а р с к и й  я з ы к Диктант с грамматическим 
заданием

Итоговая

Т а т а р с к а я  л и т е р а т у р а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

А н г л и й с к и й  я з ы к Л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и й И т о г о в а я
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т е с т

М а т е м а т и к а Контрольная работа Итоговая
Б и о л о г и я Тестовая работа Итоговая

Г е о г р а ф и я Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

И с т о р и я Тестовая работа Итоговая
О б щ е с т в о з н а н и е Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

И с к у с с т в о  ( М у з ы к а ) Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

И с к у с с т в о  ( И З О ) П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а И т о г о в а я

Т е х н о л о г и я П р о е к т н а я  р а б о т а И т о г о в а я

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а С д а ч а  н о р м а т и в о в И т о г о в а я

6  к л Р у с с к и й  я з ы к Тестовая работа Итоговая
Л и т е р а т у р а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Т а т а р с к и й  я з ы к Диктант с грамматическим 
заданием

Итоговая

Т а т а р с к а я  л и т е р а т у р а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

А н г л и й с к и й  я з ы к Л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и й

т е с т

И т о г о в а я

М а т е м а т и к а Контрольная работа Итоговая
И н ф о р м а т и к а  и  И К Т Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

И с т о р и я Тестовая работа Итоговая
О б щ е с т в о з н а н и е Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Г е о г р а ф и я Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Б и о л о г и я Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

И с к у с с т в о  ( М у з ы к а  и  И З О ) Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Т е х н о л о г и я П р о е к т н а я  р а б о т а И т о г о в а я

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а С д а ч а  н о р м а т и в о в И т о г о в а я

7  к л Р у с с к и й  я з ы к Диктант с грамматическим 
заданием

Итоговая

Л и т е р а т у р а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Т а т а р с к и й  я з ы к Диктант с грамматическим 
заданием

Итоговая

Т а т а р с к а я  л и т е р а т у р а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

А н г л и й с к и й  я з ы к Л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и й

т е с т

И т о г о в а я

М а т е м а т и к а Контрольная работа Итоговая
И н ф о р м а т и к а  и  И К Т Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

И с т о р и я Тестовая работа Итоговая
О б щ е с т в о з н а н и е Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Г е о г р а ф и я Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Ф и з и к а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Б и о л о г и я Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

И с к у с с т в о  ( М у з ы к а  и  И З О ) Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Т е х н о л о г и я П р о е к т н а я  р а б о т а И т о г о в а я

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а С д а ч а  н о р м а т и в о в И т о г о в а я

8 к л Р у с с к и й  я з ы к Тестовая работа Итоговая
Л и т е р а т у р а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Т а т а р с к и й  я з ы к Изложение Итоговая
Т а т а р с к а я  л и т е р а т у р а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

А н г л и й с к и й  я з ы к Л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и й

т е с т

И т о г о в а я

М а т е м а т и к а Контрольная работа Итоговая
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И н ф о р м а т и к а  и  И К Т Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

И с т о р и я Тестовая работа Итоговая
О б щ е с т в о з н а н и е Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Г е о г р а ф и я Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Ф и з и к а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Х и м и я Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Б и о л о г и я Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

И с к у с с т в о  ( М у з ы к а  и  И З О ) Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Т е х н о л о г и я П р о е к т н а я  р а б о т а И т о г о в а я

О Б Ж Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а С д а ч а  н о р м а т и в о в И т о г о в а я

9  к л Р у с с к и й  я з ы к Тестовая работа Итоговая
Л и т е р а т у р а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Т а т а р с к и й  я з ы к Изложение Итоговая
Т а т а р с к а я  л и т е р а т у р а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

А н г л и й с к и й  я з ы к Л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и й

т е с т

И т о г о в а я

М а т е м а т и к а Контрольная работа Итоговая
И н ф о р м а т и к а  и  И К Т Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

И с т о р и я Тестовая работа Итоговая
О б щ е с т в о з н а н и е Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Г е о г р а ф и я Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Ф и з и к а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Х и м и я Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Б и о л о г и я Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

И с к у с с т в о З а щ и т а  р е ф е р а т а И т о г о в а я

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а С д а ч а  н о р м а т и в о в И т о г о в а я

1 0  к л Р у с с к и й  я з ы к Тестовая работа Итоговая
Л и т е р а т у р а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Т а т а р с к и й  я з ы к Изложение Итоговая
Т а т а р с к а я  л и т е р а т у р а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

А н г л и й с к и й  я з ы к Л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и й

т е с т

И т о г о в а я

М а т е м а т и к а Тестовая работа Итоговая
И н ф о р м а т и к а  и  И К Т Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

И с т о р и я Тестовая работа Итоговая
О б щ е с т в о з н а н и е Тестовая работа Итоговая

Г е о г р а ф и я Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Ф и з и к а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Х и м и я Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Б и о л о г и я Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

О Б Ж В ы в е д е н и е  г о д о в о й  о ц е н к и И т о г о в а я

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а С д а ч а  н о р м а т и в о в И т о г о в а я

Т е х н о л о г и я П р о е к т н а я  р а б о т а И т о г о в а я

11 к л Р у с с к и й  я з ы к Тестовая работа Итоговая
Л и т е р а т у р а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Т а т а р с к и й  я з ы к Изложение Итоговая
Т а т а р с к а я  л и т е р а т у р а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

А н г л и й с к и й  я з ы к Л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и й

т е с т

И т о г о в а я

М а т е м а т и к а Тестовая работа Итоговая
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И н ф о р м а т и к а  и  И К Т Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

И с т о р и я Тестовая работа Итоговая
О б щ е с т в о з н а н и е Тестовая работа Итоговая

Г е о г р а ф и я Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Ф и з и к а Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Х и м и я Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Б и о л о г и я Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

О Б Ж Т е с т о в а я  р а б о т а И т о г о в а я

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а С д а ч а  н о р м а т и в о в И т о г о в а я

Т е х н о л о г и я П р о е к т н а я  р а б о т а И т о г о в а я

О с в о е н и е  о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о г р а м м  о с н о в н о г о  о б щ е г о ,  с р е д н е г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  

з а в е р ш а е т с я  о б я з а т е л ь н о й  и т о г о в о й  а т т е с т а ц и е й  в ы п у с к н и к о в .  Г о с у д а р с т в е н н а я  ( и т о г о в а я )  

а т т е с т а ц и я  в ы п у с к н и к о в  9 - х  и  11 - х  к л а с с о в  ш к о л ы  о с у щ е с т в л я е т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  

П о л о ж е н и е м  « О  г о с у д а р с т в е н н о й  ( и т о г о в о й )  а т т е с т а ц и и  в ы п у с к н и к о в  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й » ,  у т в е р ж д а е м ы м  М и н и с т е р с т в о м  о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  Р Ф  и  Р Т .

7. У Ч Е Б Н О - М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  П Р О Г Р А М М Ы

Русский язык

№ Учебные программы Кла
сс

Кол-во
часов

по
програ

мме

Учебники
(автор)

Место
издания

издател
ьство.

Год
издания

1.

Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  р у с с к о м у  я з ы к у  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  

р у с с к о м у  я з ы к у  ( д л я  о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й  с  р у с с к и м  я з ы к о м  о б у ч е н и я ) .  и

6 1 7 5 Р у с с к и й  я з ы к :  

у ч е б .  д л я  6  к л . 

о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й /  

[ Б а р а н о в  М .  Т .,

М .:

П р о с в е

щ е н и е ,

2 0 0 8
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а в т о р с к о й  п р о г р а м м о й  Б а р а н о в а  М . Т .,  

Л а д ы ж е н с к о й  Т . А . ,  Ш а н с к о г о  Н . М . V I  к л а с с .  

Р у с с к и й  я з ы к .  / П р о г р а м м ы  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й .  5 - 9  

к л а с с ы .  М . :  П р о с в е щ е н и е ,  2 0 1 1 .  С . 1 7 -2 1 .

Л а д ы ж е н с к а я  Т . 

А . ,  Т р о с т е н ц о в а  

Л . А . и  д р .  ; н а у ч .  

р е д .  Ш а н с к и й  Н . 

М .]

2 .

Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  р у с с к о м у  я з ы к у  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  

р у с с к о м у  я з ы к у  ( д л я  о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й  с  р у с с к и м  я з ы к о м  о б у ч е н и я ) .  

/П р о г р а м м ы  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й .  5 -  9  к л а с с ы .  М .:  П р о с в е щ е н и е ,  

2 0 1 1 .  С . 2 1 - 2 5 .

7 1 4 0 Р у с с к и й  я з ы к :  

у ч е б .д л я  7  к л . 

о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й /  

[ Б а р а н о в  М .  Т .,  

Л а д ы ж е н с к а я  Т . 

А . ,  Т р о с т е н ц о в а  

Л . А . и  д р .  ; н а у ч .  

р е д .  Ш а н с к и й  Н . 

М .]

М .:

П р о с в е

щ е н и е ,

200в

3 .

Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  р у с с к о м у  я з ы к у  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  

р у с с к о м у  я з ы к у  ( д л я  о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й  с  р у с с к и м  я з ы к о м  о б у ч е н и я ) .  и  

а в т о р с к о й  п р о г р а м м о й  Б а р а н о в а  М . Т .,  

Л а д ы ж е н с к о й  Т . А . ,  Ш а н с к о г о  Н . М . V I I I  

к л а с с .  Р у с с к и й  я з ы к .  / П р о г р а м м ы  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й .  5 -  9  

к л а с с ы .  М .:  П р о с в е щ е н и е ,  2 0 1 1 .  С . 2 6 - 3 0 .

в 1 0 5 Р у с с к и й  я з ы к :

у ч е б .  д л я  8 к л .

о б щ е о б р а з о в а т .

у ч р е ж д е н и й /

[ С .Г .Б а р х у д а р о в ,

С .Е .К р ю ч к о в  и  д р

]

М .:

П р о с в е

щ е н и е ,

200в

4 .

Б а р а н о в  М . Т . ,  Л а д ы ж е н с к а я  Т . А . ,  Ш а н с к и й  

Н . М .  I X  к л а с с .  Р у с с к и й  я з ы к .  / П р о г р а м м ы  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й .  5 -  9  

к л а с с ы .  М .:  П р о с в е щ е н и е ,  2 0 1 1 .  С . 3 0 - 3 3

9 6 8 Р у с с к и й  я з ы к :  

у ч е б .  д л я  9  к л . 

о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й /  

[ С .Г .Б а р х у д а р о в ,  

С .Е .К р ю ч к о в  и

д р ]
Литература

№ У ч е б н ы е  п р о г р а м м ы К л а

с с

К о л -  

в о  

ч а с о  

в  п о  

п р о г  

р а м  

м е

У ч е б н и к и  ( а в т о р ) М е с т о

и з д а н и я ,

и з д а т е л ь с

т в о .

Г о д

и з д а н и я

1. П р о г р а м м а  д л я  5 -  11 к л а с с о в  

т а т а р с к о й  с р е д н е й  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  ш к о л ы :  Б а з о в ы й  

у р о в е н ь  /  п о д  р е д а к ц и е й  

М .Г .А х м е т з я н о в а . - К а з а н ь : М а г а р и ф ,  

2 0 0 9

6 7 0 Русская литература. Ч. 1 
и 2.

А х м е т з я н о в  М .Г .

М а г а р и ф ,

2 0 0 б

2 . П р о г р а м м а  д л я  5 -  11 к л а с с о в  

т а т а р с к о й  с р е д н е й  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  ш к о л ы :  Б а з о в ы й  

у р о в е н ь  /  п о д  р е д а к ц и е й  

М .Г .А х м е т з я н о в а . - К а з а н ь : М а г а р и ф ,  

2 0 0 9

7 7 0 Русская литература Ч. 1 
и 2.

А х м е т з я н о в  М .Г .

М а г а р и ф ,

2 0 0 7
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3 . П р о г р а м м а  д л я  5 -  11 к л а с с о в  

т а т а р с к о й  с р е д н е й  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  ш к о л ы :  Б а з о в ы й  

у р о в е н ь /  п о д  р е д а к ц и е й  

М .Г .А х м е т з я н о в а . - К а з а н ь : М а г а р и ф ,  

2 0 0 9

8 7 0 Русская литература Ч. 1 
и 2.

А х м е т з я н о в  М .Г .

М а г а р и ф ,

2 0 0 7

4 . П р о г р а м м а  д л я  5 -  11 к л а с с о в  

т а т а р с к о й  с р е д н е й  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  ш к о л ы :  Б а з о в ы й  

у р о в е н ь  /  п о д  р е д а к ц и е й  

М .Г .А х м е т з я н о в а . - К а з а н ь : М а г а р и ф ,  

2 0 0 9

9 1 0 2 Русская литература. Ч. 1 
и 2.

А х м е т з я н о в  М .  Г .

М а г а р и ф ,

2 0 0 8

Английский язык (базовый уровень)
№ Учебные программы Клас

с
Кол- 

во 
часо 
в по 
прог 
рам 
ме

Учебники (автор) Место
издания,
издатель

ство
Год

издания

1. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

а н г л и й с к о м у  я з ы к у  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

о с н о в н о г о  о б щ е г о  

о б р а з о в а н и я  п о  а н г л и й с к о м у  

я з ы к у .  А н г л и й с к и й  я з ы к .  

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  

д о к у м е н т о в .  И н о с т р а н н ы й  

я з ы к  /  с о с т .  Э . Д . Д н е п р о в ,  А . 

Г . А р к а д ь е в .  М . :  Д р о ф а ,  2 0 0 8  

и  а в т о р с к о й  п р о г р а м м о й  

Б и б о л е т о в о й  М .  З .,  

Т р у б а н е в о й  Н . Н . П р о г р а м м а  

к у р с а  а н г л и й с к о г о  я з ы к а  к  

У М К  “ E n jo y E n g H s h ”  д л я  

у ч а щ и х с я  2 - 9  к л .  о б щ е о б р а з .  

у ч р е ж д .  -  О б н и н с к :  Т и т у л ,  

2 0 0 6 .

С . 1 6 -2 1 .

6 1 0 5 Б и б о л е т о в а  М . З . ,  

Д о б р ы н и н а  Н . В . ,  

Т р у б а н е в а  Н . Н . 

E n j o y E n g l i s h :  У ч е б н и к  

а н г л .  я з  д л я  5 -6  

к л .о б щ е о б р а з .у ч р е ж д .

Т и т у л ,

2 0 0 9
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2 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

а н г л и й с к о м у  я з ы к у  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

о с н о в н о г о  о б щ е г о  

о б р а з о в а н и я  п о  а н г л и й с к о м у  

я з ы к у .  А н г л и й с к и й  я з ы к .  

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  

д о к у м е н т о в .  И н о с т р а н н ы й  

я з ы к  /  с о с т .  Э . Д . Д н е п р о в ,  А . 

Г . А р к а д ь е в .  М . :  Д р о ф а ,  2 0 0 8  

и  а в т о р с к о й  п р о г р а м м о й  

Б и б о л е т о в о й  М . З . ,  

Т р у б а н е в о й  Н . Н . П р о г р а м м а  

к у р с а  а н г л и й с к о г о  я з ы к а  к  

У М К  А н г л и й с к и й  с  

у д о в о л ь с т в и е м  /  E n j o y E n g l i s h  

д л я  2 - 1 1  к л а с с о в  о б щ е о б р а з .  

у ч р е ж д .  -  О б н и н с к :  Т и т у л ,  

2 0 0 8 .  С . 1 5 -2 1 .

7 1 0 5 Б и б о л е т о в а  М  .З . , 

Т р у б а н е в а  Н .  Н . 

А н г л и й с к и й  я з ы к :  

А н г л и й с к и й  я з ы к  с  

у д о в о л ь с т в и е м  /  

E n j o y E n g l i s h :  У ч е б н и к  

а н г л .я з .  д л я  7  к л . 

о б щ е о б р а з .  у ч р е ж д .

Т и т у л ,

2 0 1 0

3 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

а н г л и й с к о м у  я з ы к у  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

о с н о в н о г о  о б щ е г о  

о б р а з о в а н и я  п о  а н г л и й с к о м у  

я з ы к у .  А н г л и й с к и й  я з ы к .  

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  

д о к у м е н т о в .  И н о с т р а н н ы й  

я з ы к  /  с о с т .  Э . Д . Д н е п р о в ,  А . 

Г . А р к а д ь е в .  М . :  Д р о ф а ,  2 0 0 8  

и  а в т о р с к о й  п р о г р а м м о й  

Б и б о л е т о в о й  М .  З .,  

Т р у б а н е в о й  Н . Н . П р о г р а м м а  

к у р с а  а н г л и й с к о г о  я з ы к а  к  

У М К  А н г л и й с к и й  с  

у д о в о л ь с т в и е м  /  E n j o y E n g l i s h  

д л я  2 - 1 1  к л а с с о в  о б щ е о б р а з .  

у ч р е ж д .  -  О б н и н с к :  Т и т у л ,  

2 0 0 8 .  С . 2 1 - 2 8 .

8 1 0 5 Б и б о л е т о в а  М . З .,  

Т р у б а н е в а  Н . Н . 

А н г л и й с к и й  я з ы к :  

А н г л и й с к и й  с  

у д о в о л ь с т в и е м  /  

E n j o y E n g l i s h :  У ч е б н и к  

д л я  8 к л . о б щ е о б р а з .  

у ч р е ж д .

Т и т у л ,

2 0 1 1

387



4 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

а н г л и й с к о м у  я з ы к у  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

о с н о в н о г о  о б щ е г о  

о б р а з о в а н и я  п о  а н г л и й с к о м у  

я з ы к у .  А н г л и й с к и й  я з ы к .  

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  

д о к у м е н т о в .  И н о с т р а н н ы й  

я з ы к  /  с о с т .  Э . Д . Д н е п р о в ,  А . 

Г . А р к а д ь е в .  М . :  Д р о ф а ,  2 0 0 8  

и  а в т о р с к о й  п р о г р а м м о й  

Б и б о л е т о в о й  М .  З .,  

Т р у б а н е в о й  Н . Н . П р о г р а м м а  

к у р с а  а н г л и й с к о г о  я з ы к а  к  

У М К  А н г л и й с к и й  с  

у д о в о л ь с т в и е м  /  E n j o y E n g l i s h  

д л я  2 - 1 1  к л а с с о в  о б щ е о б р а з .  

у ч р е ж д .  -  О б н и н с к :  Т и т у л ,  

2 0 0 8 .  С . 2 1 - 2 8

9 1 0 2 Б и б о л е т о в а  М . З .,  

Б а б у ш и с  Е .  Е . ,  К л а р к  О . 

И . ,  М о р о з о в а  А . Н . 

А н г л и й с к и й  я з ы к :  

А н г л и й с к и й  с  

у д о в о л ь с т в и е м  /  

E n j o y E n g l i s h :  У ч е б н и к  

д л я  9  к л . о б щ е о б р а з .  

у ч р е ж д .

Т и т у л ,

2 0 1 2

атематика

№

Учебные программы Класс
Кол-во 

часов по 
программе

Учебники (автор)

Место 
издания, 

издательство. 
Г од издания

1. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

м а т е м а т и к е  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  

м а т е м а т и к е ,  2 0 1 1  г о д

6 1 7 5 М а т е м а т и к а .  6  к л а с с :  

у ч е б  д л я  о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й  /  [ В и л е н к и н  

Н . Я .  и  д р .  ]

М а г а р и ф ,

2 0 0 8

2 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

м а т е м а т и к е  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  

м а т е м а т и к е ,  2 0 1 1  г о д

7 1 7 5 А л г е б р а :  у ч е б .д л я  7  к л . 

о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й  / [ Ю .  Н . 

М а к а р ы ч е в ,  Н . Г . 

М и н д ю к ,  К .  И .  Н е ш к о в ,  

С . Б .  С у в о р о в а ] ;  п о д  р е д .  

С .А .  Т е л я к о в с к о г о  

Г е о м е т р и я ,  7 -9 :  

у ч е б .д л я о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й  /  [ А т а н а с я н  

Л . С . ,  Б у т у з о в  В . Ф .,  

К а д о м ц е в  С . Б . и  д р . ]

Т а т а р с к о е

к н и ж н о е

и з д а т е л ь с т в о ,

2 0 1 1

П р о с в е щ е н и е ,

2 0 1 1

3 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

м а т е м а т и к е  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о

8 1 7 5 А л г е б р а :  у ч е б .д л я  8 к л . 

о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й  / [ Ю .  Н . 

М а к а р ы ч е в ,  Н . Г . 

М и н д ю к ,  К .  И .  Н е ш к о в ,

Т а т а р с к о е

к н и ж н о е

и з д а т е л ь с т в о ,

2 0 1 1
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м а т е м а т и к е ,  2 0 1 1  г о д С . Б .  С у в о р о в а ] ;  п о д  р е д .  

С . А . Т е л я к о в с к о г о  

Г е о м е т р и я ,  7 -9 :  У ч е б н и к  

д л я

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й  /  [ А т а н а с я н  

Л . С .,  Б у т у з о в  В . Ф .,  

К а д о м ц е в  С . Б . и  д р . ]

П р о с в е щ е н и е ,

2 0 1 1

4 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

м а т е м а т и к е  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  

м а т е м а т и к е ,  2 0 1 1  г о д

9 1 7 0 А л г е б р а :  М а к а р ы ч е в  

Ю .Н . ,  М и н д ю к  

Н .Г . ,Н е ш к о в  К .И . ,  

С у в о р о в а  С .Б .

Г е о м е т р и я ,  7 -9 :  У ч е б н и к  

д л я

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й  /  [ А т а н а с я н  

Л . С .,  Б у т у з о в  В . Ф .,  

К а д о м ц е в  С . Б . и  д р . ]

М .:

П р о с в е щ е н и е ,

2 0 0 8 ,

М .:

П р о с в е щ е н и е ,

2 0 1 1

Информатика и ИКТ

№

Учебные программы Класс
Кол-во 

часов по 
программе

Учебники (автор)

Место 
издания, 

издательство. 
Г од издания

1. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

и н ф о р м а т и к е  и  И К Т  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  

с  П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

о с н о в н о г о  о б щ е г о  

о б р а з о в а н и я  п о  и н ф о р м а т и к е  

и  и н ф о р м а ц и о н н ы м  

т е х н о л о г и я м ,  2 0 1 1

8 3 5 И н ф о р м а т и к а  и  И К Т  

у ч е б н и к  д л я  8 к л а с с а  / И  

Г .  С е м а к и н ,  Л . А  

З а л о г о в а  , С . В .  Р у с а к о в  

Л . В .  Ш е с т а к о в а .

М .:  Б И Н О М . 

. Л а б о р а т о р и я  

. з н а н и й ,  

2 0 0 9

2 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

и н ф о р м а т и к е  и  И К Т  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  

с  П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

о с н о в н о г о  о б щ е г о  

о б р а з о в а н и я  п о  и н ф о р м а т и к е  

и  и н ф о р м а ц и о н н ы м  

т е х н о л о г и я м ,  2 0 1 1

9 6 8 И н ф о р м а т и к а  и  И К Т :  

у ч е б н и к  д л я  9  к л а с с а  /  И . 

Г .  С е м а к и н ,  Л . А . 

З а л о г о в а ,  С . В .  Р у с а к о в ,  

Л . В .  Ш е с т а к о в а .

М .:  Б И Н О М . 

Л а б о р а т о р и я  

з н а н и й ,  

2 0 1 0

Физика

№ Учебные программы Класс Кол-во 
часов по 

программе

Учебники (автор) Место 
издания, 

издательство. 
Г од издания

1. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

ф и з и к е  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о

7 7 0 П ё р ы ш к и н  А . В .  Ф и з и к а .  

7  к л . :  у ч е б .  д л я  

о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й /  А . В .

М .:  Д р о ф а ,  

2 0 0 6
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о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  

ф и з и к е  V I I - I X  к л а с с ы . /  

Э .Д .Д н е п р о в ,А .Г .А р к а д ь е в  

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  

д о к у м е н т о в .П р и м е р н ы е  

п р о г р а м м ы  п о  ф и з и к е ,  

М : Д р о ф а ,2 0 1 0  

А .А .К у з н е ц о в .  П р и м е р н ы е  

п р о г р а м м ы  п о  ф и з и к е  7 - 9  

к л . М : П р о с в е щ е н и е ,2 0 1 0

П ё р ы ш к и н .

2 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

ф и з и к е  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  

ф и з и к е  V I I - I X  к л а с с ы . /  

Э .Д .Д н е п р о в ,А .Г .А р к а д ь е в  

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  

д о к у м е н т о в .П р и м е р н ы е  

п р о г р а м м ы  п о  ф и з и к е ,  

М : Д р о ф а ,2 0 1 0  

А .А .К у з н е ц о в .  П р и м е р н ы е  

п р о г р а м м ы  п о  ф и з и к е  7 - 9  

к л . М : П р о с в е щ е н и е ,2 0 1 0

8 7 0 П ё р ы ш к и н  А . В .  Ф и з и к а .  

8 к л . :  у ч е б .  д л я  

о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й /  А . В . 

П ё р ы ш к и н .

М а г а р и ф ,

2 0 1 1

3 . А в т о р с к а я  п р о г р а м м а .  

Г у т н и к  Е . М . ,  П ё р ы ш к и н  А .

В . П р о г р а м м ы  д л я  

о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й :  Ф и з и к а .  

А с т р о н о м и я .7 - 1 1  к л . /  

Э .Д .Д н е п р о в ,А .Г .А р к а д ь е в  

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  

д о к у м е н т о в .П р и м е р н ы е  

п р о г р а м м ы  п о  ф и з и к е ,  

М : Д р о ф а ,2 0 1 0  

А .А .К у з н е ц о в .  П р и м е р н ы е  

п р о г р а м м ы  п о  ф и з и к е  7 - 9  

к л . М : П р о с в е щ е н и е ,2 0 1 0

9 6 8 П ё р ы ш к и н  А .В .  Ф и з и к а .  

9  к л . :  у ч е б .  д л я  

о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й /  А . В . 

П ё р ы ш к и н ,  Е .М .  Г у т н и к .

М .:  Д р о ф а ,  

2 0 1 0

История

1 Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  и с т о р и и  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  и с т о р и и  /

6 7 0 Всеобщая история. История 
Средних веков
Б о й ц о в  М .А . ,  Ш у к у р о в  Р .М .

Р у с с к о е

с л о в о ,

2 0 0 8

П р о г р а м м ы  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х Д а н и л о в  А . А . И с т о р и я  Р о с с и и :  с М .:

у ч р е ж д е н и й .  И с т о р и я .  5 -1 1  к л а с с .  

М . : П р о с в е щ е н и е ,  2 0 0 9

д р е в н о с т и  д о  к о н ц а  X V I  в е к а :  

у ч е б .  д л я  6  к л . о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й  /  Д а н и л о в  А . А .,  

К о с у л и н а  Л . Г .

П р о с в е щ

е н и е ,

2 0 0 8

Х у з и н  Ф .Ш .,  П и с к а р ё в  В .И .  

« Т а т а р с т а н  т а р и х ы » ,  6  к л а с с

К а з а н ,

Х э т е р ,

2 0 1 2
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2 Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  и с т о р и и  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  и с т о р и и  /

7 7 0 Всеобщая история. История 
Нового времени
Д м и т р и е в а  О .В .

Р у с с к о е

с л о в о ,

2 0 0 7

П р о г р а м м ы  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й .  И с т о р и я .  5 -1 1  к л а с с .  

М . :  П р о с в е щ е н и е ,  2 0 0 9

Д а н и л о в  А . А . И с т о р и я  Р о с с и и :  

К о н е ц  X V П - X V Ш  в е к :  у ч е б .  д л я  7  

к л . о б щ е о б р а з о в а т .  у ч р е ж д е н и й  /  

Д а н и л о в  А . А . ,  К о с у л и н а  Л . Г .

П р о с в е

щ е н и е ,

2 0 0 8

Гилязов И.А., Пискарев В.И. 
“Татарстан тарихы 16 
гасырның икенче яртысы- 18 
нче гасыр”

К а з а н ,

Х ә т е р ,

2 0 1 2

3 П р о г р а м м ы  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й .  И с т о р и я .  5 -1 1  к л а с с .  

М . :  П р о с в е щ е н и е ,  2 0 0 9 .

8 7 0 Всеобщая история.История 
Нового времени

З а г л а д и н  Н .В .

Р у с с к о е

с л о в о ,

2 0 0 8

Д а н и л о в  А . А . ,  К о с у л и н а  Л . Г .  8 

к л а с с .  Р о с с и я  в  X I X  в . /  

П р о г р а м м ы  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х

История России XIX век
Д а н и л о в  А .А .  К о с у л и н а  Л .Г .

П р о с в е

щ е н и е ,

2 0 1 1

у ч р е ж д е н и й .  И с т о р и я .  5 -1 1  к л а с с .  

М . :  П р о с в е щ е н и е ,  2 0 0 9
История Татарстана
П и с к а р е в  В . И .

М а г а р и  

ф , 2 0 0 5

4 П р о г р а м м ы  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й .  И с т о р и я .  5 -1 1  к л а с с .  

М . :  П р о с в е щ е н и е ,  2 0 0 9

9 6 8 Всеобщая история. Новейшая 
история
З а г л а д и н  Н .В .

Р у с с к о е

с л о в о ,

2 0 0 9

Д а н и л о в  А . А . ,  К о с у л и н а  Л . Г .  9  

к л а с с .  Р о с с и я  в  X X  - н а ч а л о  X X I  в. 

/  П р о г р а м м ы  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й .  

И с т о р и я .  5 -1 1  к л а с с .  М .:

Д а н и л о в  А . А . И с т о р и я  Р о с с и и :  

X X  - н а ч а л о  X X I  в е к а :  у ч е б .  д л я  9  

к л . о б щ е о б р а з о в а т .  у ч р е ж д е н и й  /  

Д а н и л о в  А . А . ,  К о с у л и н а  Л . Г . ,  

Б р а н д т  М .Ю /

М .:

П р о с в е

щ е н и е ,

2 0 1 1

П р о с в е щ е н и е ,  2 0 0 9 Татарстан тарихы XX гасыр- 
XXI гасырбашы
Б .Ф .С у л т а н б е к о в

Х ә т е р ,

2 0 0 6

Обществознание (включая экономику и право)

№ Учебные программы К
л
а
с
с

Кол
-во
час
ов

Учебники (автор) Место 
издания, 
изд., год

1 Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  о б щ е с т в о з н а н и ю  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  

п о  о б щ е с т в о з н а н и ю  ( в к л ю ч а я  э к о н о м и к у  и  

п р а в о ) .  /  К р а в ч е н к о  А .И .  О б щ е с т в о з н а н и е :  

П р о г р а м м а  д л я  6  - 9  и  1 0 -1 1  к л а с с о в  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й .  -М .:  О О О  

“ Т И Д  “ Р у с с к о е  с л о в о  -  Р С ” , 2 0 0 9

6 3 5 Обществознание, 6 
класс
К р а в ч е н к о  А .И .

Х ә т е р ,

2 0 0 6
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2 Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  о б щ е с т в о з н а н и ю  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  

п о  о б щ е с т в о з н а н и ю  ( в к л ю ч а я  э к о н о м и к у  и  

п р а в о ) .  /  К р а в ч е н к о  А .И .  О б щ е с т в о з н а н и е :  

П р о г р а м м а  д л я  6  - 9  и  1 0 -1 1  к л а с с о в  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й .  -М .:  О О О  

“ Т И Д  “ Р у с с к о е  с л о в о  -  Р С ” , 2 0 0 9

7 3 5 Обществознание, 7 
класс
К р а в ч е н к о  А .И . ,  

П е в ц о в а  Е .А .

Р у с с к о е

с л о в о ,

2 0 0 7

3 Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  о б щ е с т в о з н а н и ю  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  

п о  о б щ е с т в о з н а н и ю  ( в к л ю ч а я  э к о н о м и к у  и  

п р а в о ) .  К р а в ч е н к о  А .И .  О б щ е с т в о з н а н и е :  

П р о г р а м м а  д л я  6  - 9  и  1 0 -1 1  к л а с с о в  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й .  -М .:  О О О  

“ Т И Д  “ Р у с с к о е  с л о в о  -  Р С ” , 2 0 0 9

8 3 5 Обществознание, 8 
класс
К р а в ч е н к о  А .И .

Х э т е р ,

2 0 0 5

4 Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  о б щ е с т в о з н а н и ю  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  

п о  о б щ е с т в о з н а н и ю  ( в к л ю ч а я  э к о н о м и к у  и  

п р а в о ) . /  К р а в ч е н к о  А .И .  О б щ е с т в о з н а н и е :  

П р о г р а м м а  д л я  6  - 9  и  1 0 -1 1  к л а с с о в  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й .  -М .:  О О О  

“ Т И Д  “ Р у с с к о е  с л о в о  -  Р С ” , 2 0 0 9

9 3 4 Обществознание, 9 
класс
К р а в ч е н к о  А . И .

М а г а р и ф  

,  2 0 0 5

География

№ Учебные программы Класс Кол-во 
часов по 

программе

Учебники (автор) Место 
издания, 

издательство. 
Г од издания

1. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

г е о г р а ф и и  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  

г е о г р а ф и и

6 3 5 Д р о н о в  В .П . ,  

Л .Е .С а в е л ь е в а  

Г е о г р а ф и я .  

З е м л е в е д е н и е ,  6  к л .:  

у ч е б .д л я о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й

Д р о ф а ,  2 0 0 9

2 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

г е о г р а ф и и  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  

г е о г р а ф и и . /

7 7 0 К о р и н с к а я  В . А . 

Г е о г р а ф и я  м а т е р и к о в  и  

о к е а н о в .  7  к л . :  у ч е б .  д л я  

о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й /  К о р и н с к а я  

В . А . ,  Д у ш и н а  И .  В . ,  

Щ е н е в  В . А .

М .:  Д р о ф а ,  

2 0 0 9

3 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

г е о г р а ф и и  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  

г е о г р а ф и и . /

8 7 0 В .П .Д р о н о в  « Г е о г р а ф и я  

Р о с с и и »

М .:  Д р о ф а ,  

2 0 0 9
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Б а р и н о в а  И .  И . ,  Д р о н о в 9 6 8 Д р о н о в  В . П . Г е о г р а ф и я М .:  Д р о ф а ,

В .П .  9  к л а с с .  Г е о г р а ф и я Р о с с и и .  Н а с е л е н и е  и 2 0 0 8

Р о с с и и .  Н а с е л е н и е  и х о з я й с т в о .  9  к л . :  у ч е б .

х о з я й с т в о .  /  С о с т а в и т е л ь д л я  о б щ е о б р а з о в а т .

С и р о т и н  В .И .  Г е о г р а ф и я . у ч р е ж д е н и й  /  Д р о н о в  В .

П р о г р а м м ы  п о  г е о г р а ф и и . П . ,  Р о м  В . Я .

П р о г р а м м ы  д л я

о б щ е о б р а з о в а т .

у ч р е ж д е н и й .  6 - 1 1  к л а с с ы .

М .:  Д р о ф а ,  2 0 0 4 .  С . 5 3 - 6 7 .

Биология

№ Учебные программы Класс Кол-во 
часов по 

программе

Учебники (автор) Место издания, 
издательство. 
Г од издания

1. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

б и о л о г и и  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

п о  б и о л о г и и  о с н о в н о г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я .  /  

Э .Д .Д н е п р о в ,  А .Г .

А р к а д ь е в .  

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  

д о к у м е н т о в :  п р и м е р н ы е  

п р о г р а м м ы  п о  

б и о л о г и и .М . : Д р о ф а ,  

2 0 0 7

6 3 5 С о н и н  Н .И .

Б и о л о г и я .  Ж и в о й  

о р г а н и з м .  6  к л а с с :  

у ч е б н и к  д л я  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й .

М .:  Д р о ф а ,  

2 0 1 0

2 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

б и о л о г и и  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

п о  б и о л о г и и  о с н о в н о г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я .  /  

Э .Д .Д н е п р о в ,  А .Г .

А р к а д ь е в .  

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  

д о к у м е н т о в :  п р и м е р н ы е  

п р о г р а м м ы  п о  

б и о л о г и и .М . : Д р о ф а ,  

2 0 0 7

7 7 0 В .Б .  З а х а р о в ,  

Н .И .С о н и н .

Б и о л о г и я .М н о г о о б р а з и е  

ж и в ы х  о р г а н и з м о в .  7  

к л а с с :  у ч е б .д л я  о б 

щ е о б р а з о в а т .  у ч е б .  

з а в е д е н и й .

М .:  Д р о ф а ,  

2 0 0 6 .

3 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

б и о л о г и и  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

п о  б и о л о г и и  о с н о в н о г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я .  /  

Э .Д .Д н е п р о в ,  А .Г .

А р к а д ь е в .  

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  

д о к у м е н т о в :  п р и м е р н ы е

8 7 0 Н .И .С о н и н ,  М .Р .С а п и н .  

Б и о л о г и я .Ч е л о в е к .  8 

к л а с с :

У ч е б .д л я о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч е б .  з а в е д е н и й .

М .:  Д р о ф а ,  

2 0 1 0
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п р о г р а м м ы  п о  

б и о л о г и и .М . : Д р о ф а ,  

2 0 0 7

4 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

б и о л о г и и  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

п о  б и о л о г и и  о с н о в н о г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я .  /  

Э .Д .Д н е п р о в ,  А .Г .

А р к а д ь е в .  

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  

д о к у м е н т о в :  п р и м е р н ы е  

п р о г р а м м ы  п о  

б и о л о г и и .М . : Д р о ф а ,  

2 0 0 7

9 6 8 С .Г .М а м о н т о в ,  

В .Б .З а х а р о в ,  Н .И .С о н и н .  

Б и о л о г и я .  О б щ и е  

з а к о н о м е р н о с т и .  9  

к л а с с .

У ч е б .д л я о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч е б .  з а в е д е н и й .

М :  Д р о ф а ,  

2 0 1 0

Химия

№ Учебные программы Класс Кол-
во

часов

Учебники (автор) Место 
издания, 

издательство. 
Г од издания

1. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  х и м и и  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

о с н о в н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  

х и м и и .

Э .Д .Д н е п р о в ,  А .Г .  А р к а д ь е в .  

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  

д о к у м е н т о в :  п р и м е р н ы е  

п р о г р а м м ы  п о  х и м и и / . - М . : Д р о ф а ,  

2 0 0 7

Н .Н .Г а р а .  Х и м и я .  П р о г р а м м ы  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й .  8 - 9  к л а с с ы .  1 0 -1 1  

к л а с с ы .  Б а з о в ы й  у р о в е н ь .  -  М .:  

П р о с в е щ е н и е ,2 0 0 9 .

8 7 0 Р у д з и т и с ,  Г .  Е . 

Х и м и я :  у ч е б н и к  д л я  

8 к л а с с а  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й  /  Г .  Е . 

Р у д з и т и с ,  Ф . Г . 

Ф е л ь д м а н .

М .  : 

П р о с в е щ е н и е ,  

2 0 0 8

2 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  х и м и и  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

о с н о в н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  

х и м и и .

Э .Д .Д н е п р о в ,  А .Г .  А р к а д ь е в .  

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  

д о к у м е н т о в :  п р и м е р н ы е  

п р о г р а м м ы  п о  х и м и и / . - М . : Д р о ф а ,  

2 0 0 7

Н .Н .Г а р а .  Х и м и я .  П р о г р а м м ы  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й .  8 - 9  к л а с с ы .  1 0 -1 1  

к л а с с ы .  Б а з о в ы й  у р о в е н ь .  -  М .:  

П р о с в е щ е н и е ,2 0 0 9 .

9 6 8 Р у д з и т и с ,  Г .  Е . 

Х и м и я :  у ч е б н и к  д л я  9  

к л а с с а

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й  /  Г .  Е . 

Р у д з и т и с ,  Ф . Г . 

Ф е л ь д м а н .

М .:

П р о с в е щ е н и е ,

2 0 0 9
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Музыка

№ Учебные программы Класс Кол- во 
часов по 

программе

Учебники (автор) Место 
издания, 

издательство. 
Г од издания

1. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

м у з ы к е  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  д л я  о с н о в н о й  

ш к о л ы  « М у з ы к а » . ,  2 0 1 0  

г о д

6 3 5 С е р г е е в а  Г .П .  М у з ы к а .  

6  к л а с с :  

у ч е б .д л я о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й /  Г .П .  

С е р г е е в а ,  Е .Д .  К р и т с к а я

М .:

П р о с в е щ е н и е ,

2 0 1 2

2 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

м у з ы к е  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  д л я  о с н о в н о й  

ш к о л ы  « М у з ы к а » ,  2 0 1 0  

г о д

7 3 5 С е р г е е в а  Г .П .  М у з ы к а .  

7  к л а с с :  

у ч е б .д л я о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й /  Г .П .  

С е р г е е в а ,  Е .Д .  К р и т с к а я

М .:

П р о с в е щ е н и е ,

2 0 1 2

Изобразительное искусство

№ Учебные программы К
ла
сс

Ко
л-
во

час
ов

Учебники (автор) Место
издания,

издательств
о.

Г од издания
1 Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  и з о б р а з и т е л ь н о м у  

и с к у с с т в у  р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  о б щ е г о  

о б р а з о в а н и я  п о  и з о б р а з и т е л ь н о м у  

и с к у с с т в у . /  н а  о с н о в е  п р о г р а м м ы  

« И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о  и  

х у д о ж е с т в е н н ы й  т р у д »  а в т о р с к о г о  

к о л л е к т и в а  п о д  р у к о в о д с т в о м  Б .  М . 

Н е м е н с к о г о  д л я  5 - 9  к л а с с о в  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  (М : 

П р о с в е щ е н и е ,  2 0 1 3 ) .

6 3 5 Н е м е н с к а я  Л . А . 

И з о б р а з и т е л ь н о е  

и с к у с с т в о .  И с к у с с т в о  

в  ж и з н и  ч е л о в е к а .  6  

к л а с с :

у ч е б .д л я о б щ е о б р а з о в  

а т .  у ч р е ж д е н и й /  Л . 

А . Н е м е н с к а я ;  п о д  

р е д .  Н е м е н с к о г о  Б . 

М .

М .:

П р о с в е щ е н и

е ,

2 0 1 1

2 Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  и з о б р а з и т е л ь н о м у  

и с к у с с т в у  р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  о б щ е г о  

о б р а з о в а н и я  п о  и з о б р а з и т е л ь н о м у  

и с к у с с т в у . /  н а  о с н о в е  п р о г р а м м ы  

« И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о  и  

х у д о ж е с т в е н н ы й  т р у д »  а в т о р с к о г о  

к о л л е к т и в а  п о д  р у к о в о д с т в о м  Б .  М . 

Н е м е н с к о г о  д л я  5 - 9  к л а с с о в  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  (М : 

П р о с в е щ е н и е ,  2 0 1 3 ) .

7 3 5 П и т е р с к и х  А . С . 

И з о б р а з и т е л ь н о е  

и с к у с с т в о :  д и з а й н  и  

а р х и т е к т у р а  в  ж и з н и  

ч е л о в е к а .  7 - 8  к л а с с ы :  

у ч е б .д л я о б щ е о б р а з о в  

а т .  у ч р е ж д е н и й  /  

П и т е р с к и х  А . С .,  

Г у р о в  Г .  Е . ;  п о д  р е д .  

Н е м е н с к о г о  Б .  М .

М .:

П р о с в е щ е н и

е ,

2 0 0 8

Искусство

№ Учебные предметы Кл К Учебники (автор) Место
асс ол издания,

- издательст
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во
ча
со
в

во.
Год

издания

1 Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  р а з р а б о т а н а  н а  

о с н о в е  а в т о р с к о й  п р о г р а м м ы  

« И с к у с с т в о  8 - 9  к л а с с ы ,  а в т о р ы  

п р о г р а м м ы  Г .П .С е р г е е в а ,  

И .Э .К а ш е к о в а ,  Е .Д .К р и т с к а я .  С б о р н и к :  

« П р о г р а м м ы  д л я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й :  « М у з ы к а  1 -7  к л а с с ы .  

И с к у с с т в о  8 - 9  к л а с с ы » ,  М о с к в а ,  

П р о с в е щ е н и е ,  2 0 1 0  г о д

8 3 5 С е р г е е в а  Г .П .  И с к у с с т в о  

8 - 9  к л а с с ы :  

у ч е б .д л я о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й /  Г .П .  

С е р г е е в а ,  И .Э .  К а ш е к о в а ,  

Е .Д .  К р и т с к а я .

М .:  

П р о с в е щ е н  

и е ,  2 0 0 9

2 Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  р а з р а б о т а н а  н а  

о с н о в е  а в т о р с к о й  п р о г р а м м ы  

« И с к у с с т в о  8 - 9  к л а с с ы ,  а в т о р ы  

п р о г р а м м ы  Г .П .С е р г е е в а ,  

И .Э .К а ш е к о в а ,  Е .Д .К р и т с к а я .  С б о р н и к :  

« П р о г р а м м ы  д л я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й :  « М у з ы к а  1 -7  к л а с с ы .  

И с к у с с т в о  8 - 9  к л а с с ы » ,  М о с к в а ,  

П р о с в е щ е н и е ,  2 0 1 0  г о д

9 3 4 С е р г е е в а  Г .П .  И с к у с с т в о  

8 - 9  к л а с с ы :  

у ч е б .д л я о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й /  Г .П .  

С е р г е е в а ,  И .Э .  К а ш е к о в а ,  

Е .Д .  К р и т с к а я .

М .:  

П р о с в е щ е н  

и е ,  2 0 0 9

Технология

№ Учебные программы Класс Кол-во 
часов по 

программе

Учебники (автор) Место 
издания, 

издательство 
Г од издания

1. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  т е х н о л о г и и  

с о с т а в л е н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  с р е д н е г о  

( п о л н о г о )  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я .  п о  

т е х н о л о г и и .  Б а з о в ы й  у р о в е н ь .  

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  

д о к у м е н т о в .  Т е х н о л о г и я .  /  

с о с т .Э .Д .  Д н е п р о в ,  А .Г .  А р к а д ь е в .

. -  М . :  2 0 1 0 .

6 7 0 Технология
В . Д .С и м о н е н к о

М о с к в а

« В е н т а н а

Г р а ф » 2 0 1 0

2 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  т е х н о л о г и и  

с о с т а в л е н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  с р е д н е г о  

( п о л н о г о )  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я .  п о  

т е х н о л о г и и .  Б а з о в ы й  у р о в е н ь .  

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  

д о к у м е н т о в .  Т е х н о л о г и я .  /  

с о с т .Э .Д .  Д н е п р о в ,  А .Г .  А р к а д ь е в .

. -  М . : ,  2 0 1 0 .

7 7 0 Т е х н о л о г и я

В . Д .С и м о н е н к о

М о с к в а

« В е н т а н а

Г р а ф » 2 0 1 0
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3 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  т е х н о л о г и и 8 3 5 Т е х н о л о г и я М о с к в а

с о с т а в л е н а  в  с о о т в е т с т в и и  с В . Д .С и м о н е н к о « В е н т а н а

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  с р е д н е г о Г р а ф » 2 0 1 0

( п о л н о г о )  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я .  п о

т е х н о л о г и и .  Б а з о в ы й  у р о в е н ь .

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х

д о к у м е н т о в .  Т е х н о л о г и я .  /

с о с т .Э .Д .  Д н е п р о в ,  А .Г .  А р к а д ь е в .

. -  М . :  2 0 1 0 .

Основы безопасности жизнедеятельности
№ Учебные программы Класс Кол-во 

часов по 
программе

Учебники (автор) Место 
издания, 

издательство. 
Г од издания

1. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

о с н о в а м  б е з о п а с н о с т и  

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  

с  П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

о с н о в н о г о  о б щ е г о  

о б р а з о в а н и я  п о  о с н о в а м  

б е з о п а с н о с т и  

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и .  

Б а з о в ы й  у р о в е н ь ,  2 0 1 0

8 3 5 С м и р н о в  А . Т .,  

Х р е н н и к о в  Б . О . 

О с н о в ы  б е з о п а с н о с т и  

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и :  

У ч е б .  д л я  у ч а щ и х с я  8 

к л .  о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й / С м и р н о в  

А . Т . ,  М и ш и н  Б . И . 

В а с н е в  В . А .

М а г а р и ф

2 0 0 8

Физическая культура
№ Учебные программы Класс Кол-во 

часов по 
программе

Учебники (автор) Место 
издания, 

издательство. 
Г од издания

1. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  

с  П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

о с н о в н о г о  о б щ е г о  

о б р а з о в а н и я  п о  ф и з и ч е с к о й  

к у л ь т у р е . /  А в т о р с к а я  

п р о г р а м м а Л я х а  В . И . ,  

З д а н е в и ч а  А . А . 5 - 9  к л а с с ы .  

П р о г р а м м ы  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й .  К о м п л е к с н а я  

п р о г р а м м а  ф и з и ч е с к о г о  

в о с п и т а н и я  у ч а щ и х с я  1 -1 1  

к л а с с о в .  Р а з д е л  2 . -  М .:  

П р о с в е щ е н и е ,  2 0 1 1 .  С . 4 1 

9 1 .

6 1 0 5 Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а :  

у ч е б .  Д л я  у ч а щ и х с я  5 

7  к л .  о б щ е о б р а з о в а т .  

У ч р е ж д е н и й  /  

В и л е н с к и й  М . Я . ,  

Т у р е в с к и й  Т . Ю . и  д р . 

/  П о д  р е д .  В и л е н с к о г о  

М . Я .

М .:

П р о с в е щ е н и е ,

2 0 1 0

2 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  

с  П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

о с н о в н о г о  о б щ е г о  

о б р а з о в а н и я  п о  ф и з и ч е с к о й

7 1 0 5 Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а :  

у ч е б .  Д л я  у ч а щ и х с я  5 

7  к л .  о б щ е о б р а з о в а т .  

У ч р е ж д е н и й  /  

В и л е н с к и й  М . Я . ,  

Т у р е в с к и й  Т . Ю . и  д р .

М .:

П р о с в е щ е н и е ,

2 0 1 0
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к у л ь т у р е . /  А в т о р с к а я  

п р о г р а м м а Л я х а  В . И . ,  

З д а н е в и ч а  А . А . 5 - 9  к л а с с ы .  

П р о г р а м м ы  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й .  К о м п л е к с н а я  

п р о г р а м м а  ф и з и ч е с к о г о  

в о с п и т а н и я  у ч а щ и х с я  1 -1 1  

к л а с с о в .  Р а з д е л  2 . -  М .:  

П р о с в е щ е н и е ,  2 0 1 1 .  С . 4 1 

9 1 .

/  П о д  р е д .  В и л е н с к о г о  

М . Я .

3 . Л я х  В . И . ,  З д а н е в и ч  А . А . 5 

9  к л а с с ы .  П р о г р а м м ы  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й .  К о м п л е к с н а я  

п р о г р а м м а  ф и з и ч е с к о г о  

в о с п и т а н и я  у ч а щ и х с я  1 -1 1  

к л а с с о в .  Р а з д е л  2 . -  М .:  

П р о с в е щ е н и е ,  2 0 1 1  г . С . 4 1 

9 1 .

8 1 0 5 Л я х  В . И . Ф и з и ч е с к а я  

к у л ь т у р а :  у ч е б н и к  д л я  

у ч а щ и х с я  8 - 9  к л а с с о в  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й  /  Л я х  В . 

И . ,  З д а н е в и ч  А .А .

4 . Л я х  В . И . ,  З д а н е в и ч  А . А . 5 

9  к л а с с ы .  П р о г р а м м ы  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й .  К о м п л е к с н а я  

п р о г р а м м а  ф и з и ч е с к о г о  

в о с п и т а н и я  у ч а щ и х с я  1 -1 1  

к л а с с о в .  Р а з д е л  2 . -  М .:  

П р о с в е щ е н и е ,  2 0 1 1 ,  С . 4 1 

9 1 .

9 1 0 2 Л я х  В . И .  Ф и з и ч е с к а я  

к у л ь т у р а :  у ч е б н и к  д л я  

у ч а щ и х с я  8 - 9  к л а с с о в  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й  /  Л я х  В . 

И . ,  З д а н е в и ч  А . А .

М .:

П р о с в е щ е н и е ,

2 0 1 0

Татарский язык

№ У ч е б н ы е  п р о г р а м м ы К л а с с К о л - в о  

ч а с о в  п о  

п р о г р а м м е

У ч е б н и к и М е с т о  и з д а н и я ,  

и з д а т е л ь с т в о .  

Г о д  и з д а н и я

1. Т а т а р  т е л е н д ә  у р т а  г о м у м и  

б е л е м  б и р ү  м ә к т ә п л ә р е  

ө ч е н  т а т а р  т е л е н н ә н  

п р о г р а м м а .  5 -1 1  к л а с с .К . :  

М ә г а р и ф ,  2 0 1 1

6 1 4 0 Т а т а р с к и й  я з ы к  

Т у м а ш е в а  Д .Г . ,  

Ю с у п о в  Ф .Ю .

Т К Н ,  2 0 1 2

2 . Т а т а р  т е л е н д ә  у р т а  г о м у м и  

б е л е м  б и р ү  м ә к т ә п л ә р е  

ө ч е н  т а т а р  т е л е н н ә н  

п р о г р а м м а .  5 -1 1  к л а с с .К . :  

М ә г а р и ф ,  2 0 1 1

7 1 0 5 Т а т а р с к и й  я з ы к  

С а ф и у л л и н а  Ф .С . ,  

С .М .И б р а г и м о в

М а г а р и ф ,  2 0 0 7

3 . Т а т а р  т е л е н д ә  у р т а  г о м у м и  

б е л е м  б и р ү  м ә к т ә п л ә р е  

ө ч е н  т а т а р  т е л е н н ә н  

п р о г р а м м а .  5 -1 1  к л а с с .К . :  

М ә г а р и ф ,  2 0 1 1

8 7 0 Т а т а р с к и й  я з ы к  

З а к и е в  М .З .

М а г а р и ф ,  2 0 0 7

4 . Т а т а р  т е л е н д ә  у р т а  г о м у м и  

б е л е м  б и р ү  м ә к т ә п л ә р е  

ө ч е н  т а т а р  т е л е н н ә н

9 6 8 Т а т а р с к и й  я з ы к ,  9  

к л .

М .З .З а к и е в

М а г а р и ф ,  2 0 0 8
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п р о г р а м м а .  5 -1 1  к л а с с .К . :  

М ә г а р и ф ,  2 0 1 1

Т а т а р с к а я  л и т е р а т у р а

№ У ч е б н ы е  п р о г р а м м ы К л а с с К о л - в о

ч а с о в

У ч е б н и к и М е с т о  и з д а н и я ,  

и з д а т е л ь с т в о .  

Г о д  и з д а н и я

1. А в т о р с к а я  п р о г р а м м а  

Ф .А .Г а н и е в о й ,  

М .Д .Г а р и ф у л л и н а ,  2 0 1 4  

г о д

6 7 0 Т а т а р с к а я  

л и т е р а т у р а  

Ф .А .Г а н и е в а ,  

М .Д .Г а р и ф у л л и н а ,  6  

к л а с с

Т К Н ,  2 0 1 4

2 . Т а т а р  у р т а  м ә к т ә п л ә р е  

ө ч е н  ә д ә б и я т  

п р о г р а м м а л а р ы .  5 -1 1  н ч е  

с ы й н ы ф л а р .К а з а н : М ә г а р и ф  

, 2 0 1 1 .

7 7 0 Т а т а р с к а я  

л и т е р а т у р а  

Ф .М .Х а т и п о в ,  Ф .Г .  

Г а л и м у л л и н

М а г а р и ф ,  2 0 0 6

3 . Т а т а р  т е л е н д ә  у р т а  ( т у л ы )  

г о м у м и  б е л е м  б и р ү  

м ә к т ә б е н е ң  5 -1 1  н ч е  

с ы й н ы ф л а р ы  ө ч е н  т а т а р  

ә д ә б и я т ы н  у к ы т у  

п р о г р а м м а с ы .  Т ө з ү ч е  

а в т о р ы :  А .Г .Я х и н ,  2 0 1 1

8 7 0 Т а т а р с к а я  

л и т е р а т у р а ,Я х и н  

А .Г .  , 8  к л а с с

М а г а р и ф ,  2 0 0 7

4 . Т а т а р  т е л е н д ә  у р т а  ( т у л ы )  

г о м у м и  б е л е м  б и р ү  

м ә к т ә б е н е ң  5 -1 1  н ч е  

с ы й н ы ф л а р ы  ө ч е н  т а т а р  

ә д ә б и я т ы н  у к ы т у  

п р о г р а м м а с ы .  Т ө з ү ч е  

а в т о р ы :  А .Г .Я х и н ,  2 0 1 1

9 6 8 Т а т а р с к а я  

л и т е р а т у р а ,  Я х и н  

А .Г . ,  9  к л .

М а г а р и ф ,  2 0 0 8
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1. Пояснительная записка к Образовательной программе среднего общего образования
М у н и ц и п ал ьн о е  бю дж етн о е  о б щ ео б р азо вател ьн о е  у ч р еж д ен и е  « Б о л ьш еш и н ар ская  средн яя 
о б щ ео б р азо вател ьн ая  ш к о ла  и м ен и  А .А .А х у н зян о в а  С аб и н ск о го  м у н и ц и п ал ьн о го  р ай о н а  
Р есп у б л и ки  Т атарстан »  яв л яется  о б щ ео б р азо вател ьн о й  средн ей  ш колой .
В  со о тветстви и  с Ф ед ер ал ьн ы м  зак о н о д ател ьство м  (Ф ед ер ал ьн ы й  зак о н  «О б о б р азо ван и и  в 
Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и » ) « р азр аб о тк а  и у твер ж д ен и е  ... о б р азо вател ьн ы х  п р о гр ам м  ...» о тн есен а  
к ко м п етен ц и и  о б р азо вател ьн о го  у ч р еж д ен и я . О б р азо вательн ая  п р о гр ам м а ш колы  
сф о р м и р о ван а  и сх о д я  из п о ло ж ен и й  Ф ед ер ал ьн о го  зак о н а  «О б о б р азо ван и и  в Р о сси й ско й  
Ф едерации» .
О б р азо вательн ая  п р о гр ам м а ш ко лы  п р ед ставл яет  собой  со во ку п н о сть  о сн о вн ы х  и 
д о п о л н и тел ьн ы х  об р азо вател ьн ы х  п р о гр ам м  и со о тветству ю щ и х  им  о б р азо вател ьн ы х  
тех н о л о ги й , оп р ед ел яю щ и х  сод ер ж ан и е о б р азо ван и я  и н ап р авл ен н ы х  н а д о сти ж ен и е 
п р о гн о зи р у ем о го  р езу л ьтата  д еятел ьн о сти  ш колы .

1.1. Нормативно -  правовая база.
О б р азо вательн ая  п р о гр ам м а - докум ент, о п р ед ел яю щ и й  путь  д о сти ж ен и я  об р азо вател ьн о го  

стандарта , х ар ак тер и зу ю щ и й  сп ец и ф и ку  и о со б ен н о сти  о б р азо вател ьн о го  учреж ден и я. 
Н асто ящ ая  о б р азо вател ьн ая  п р о гр ам м а (далее -  о б р азо вател ьн ая  п р о гр ам м а) р азр аб о тан а  в 
соо тветстви и
- с Ф ед ер ал ьн ы м  зак о н о м  «О б о б р азо ван и и  в Р о сси й ско й  Ф едераци и »  от  29 д екабр я  2012  года 
№ 2 7 3 -Ф З;
- П р и казо м  М О  и Н  Р Т  от  30 авгу ста  2013 г. N  1015 «О б у тв ер ж д ен и и  п о р яд ка  ор ган и зац и и  и 
о су щ ествл ен и я  о б р азо вател ьн о й  д еятел ьн о сти  по  о сн о вн ы м  о б щ ео б р азо вател ьн ы м  п рограм м ам  
-о б р азо вател ьн ы м  п р о гр ам м ам  н ач ал ьн о го  общ его , осн о вн о го  об щ его  и ср едн его  об щ его  
о б разован ия»
-Зако н о м  Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и  «О  язы ках  н ар о д о в  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и »  126-Ф З от 
24 .07 .1998г. (в д ей ству ю щ ей  редакци и );
-П р и казо м  М и н о б р азо в ан и я  Р Ф  от 5 м ар та  2004  г. №  1089 
"О б у тв ер ж д ен и и  ф ед ер ал ьн о го  ко м п о н ен та  го су д ар ствен н ы х  о б р азо вател ьн ы х  стандартов  
н ач ал ьн о го  общ его , осн о вн о го  об щ его  и ср едн его  (п о л н о го ) об щ его  образован ия" 
(с  и зм ен ен и ям и .)
- П р и к азо м  М и н и стер ств а  о б р азо ван и я  и н ауки  Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и  от  1 ф евр ал я  2 0 1 2  года 
№ 7 4  «О  вн есен и и  и зм ен ен и й  в ф ед ер ал ьн ы й  б ази сн ы й  уч еб н ы й  п лан  и п р и м ер н ы е уч еб н ы е 
п лан ы  д л я  о б р азо вател ьн ы х  у ч р еж д ен и й  Р о сси й ско й  Ф едераци и , р еали зу ю щ и х  п рограм м ы  
об щ его  образован ия» ;
-Ф едеральными п ер еч н ям и  у ч еб н и ко в , р ек о м ен д о ван н ы х  и д о п у щ ен н ы х  к и сп о л ьзо ван и ю  в 
о б р азо вател ьн о м  п р о ц ессе  в о б р азо вател ьн ы х  у ч реж д ен и ях , р еали зу ю щ и х  об р азо вател ьн ы е 
п р о гр ам м ы  об щ его  о б р азо ван и я  и и м ею щ и х го су д ар ствен н у ю  аккр ед и тац и ю  н а 2 0 1 3 -2 0 1 4  
у ч еб н ы й  год;
- С ан П и Н  2 .4 .2 .2821  10 « С ан и тар н о -эп и д ем и о л о ги ч еск и е  тр еб о в ан и я  к у сл о в и ям  и орган и зац и и  
о б у чен и я  в о б щ ео б р азо вател ьн ы х  у ч р еж д ен и ях »  (у твер ж ден ы  п о стан о вл ен и ем  Г л авн о го  
го су д ар ствен н о го  сан и тар н о го  вр ач а  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  от  29  д екаб р я  2010  г. М > 189 , 
зар еги стр и р о в ан н ы м  в М и н ю сте  Р о сси и  3 м арта  2011 г., р еги стр ац и о н н ы й  ном ер  19993); 
С ан и тар н о -эп и д ем и о ло ги ч еск и м и  п р ави л ам и  и н о р м ати вам и  « С ан и тар н о -эп и д ем и о ло ги ч еск и е  
тр еб о в ан и я  к у ч р еж д ен и ям  д о п о л н и тел ьн о го  о б р азо ван и я  С ан П и Н  2 .4 .4 .1 2 5 1 -0 3 »  
(у твер ж д ен н ы х  п о стан о вл ен и ем  Г л ав н о го  го су д ар ствен н о го  сан и тар н о го  вр ач а  Р о сси й ско й  
Ф ед ер ац и и  от  3 ап реля  2003 г; №  27, зар еги стр и р о в ан н ы м и  в М и н ю сте  Р о сси и  27 м ая 200.3  г., 
р еги стр ац и о н н ы й  ном ер  4594);
- П р и м ер н ы м и  о б р азо вател ьн ы м и  п р о гр ам м ам и  ср едн его  об щ его  об разован и я;

3



-Зако н о м  Р есп у б л и ки  Т атар стан  «О  го су д ар ствен н ы х  язы ках  Р есп у б л и ки  Т атар стан  и д р у ги х  
язы ках  в Р есп у б л и ке  Т атарстан »  № 4 4 3 Р Т о т  18.07.2004г.
- Б ази сн ы м  и п р и м ер н ы м  у ч еб н ы м  п лан о м  д ля  об р азо вател ьн ы х  у ч р еж д ен и й  Р есп у б ли ки  
Т атарстан , р еали зу ю щ и х  п р о гр ам м ы  н ач ал ьн о го  о бщ его  и о сн о вн о го  о бщ его  образован ия , 
у тв ер ж д ен н ы х  п р и к азо м  М и н и стер ств а  о б р азо ван и я  и н ауки  Р Т  № 415 4 /1 2  от  9 .07 .2012  г., 
р азр аб о тан н ы х  н а осн ове ф ед ер ал ьн о го  б ази сн о го  у ч еб н о го  плана, у тв ер ж д ен н о го  п р и казо м  
М и н и стер ств а  о б р азо ван и я  Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и  №  1312 от  09 .03 .2004г. и п р и казо м  
М и н и стер ств а  о б р азо ван и я  и н ауки  Р о сси й ско й  Ф ед ер ац и и  №  1994 от 3 .06 .2011г. «О вн есен и и  
и зм ен ен и й  в ф ед ер ал ьн ы й  б ази сн ы й  у ч еб н ы й  п лан  и п р и м ер н ы е у ч еб н ы е п лан ы  д ля  
о б р азо вател ьн ы х  у ч р еж д ен и й  Р о сси й ско й  Ф едераци и , р еали зу ю щ и х  п р о гр ам м ы  общ его  
об разован и я , у твер ж д ен н ы е п р и к азо м  М и н и стер ств а  о б р азо ван и я  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  №  
1312 от  0 9 .03 .2004  г»;
- У ставо м  ш колы .

1.2. Цели и задачи.
С его д н я  р у ко во д ство  страны , р есп у б л и ки , р ай о н а  стави т  п роблем у  ф о р м и р о ван и я  со вр ем ен н о й  
м од ели  об разован и я , о р и ен ти р о ван н о й  н а р еш ен и е  зад ач  и н н о вац и о н н о го  р азви ти я  экон ом ики . 
П р ези д ен то м  стр ан ы  о п р ед ел ен а Н а ц и о н ал ьн ая  о б р азо вател ьн ая  стратеги я  -  и н и ц и ати ва  «Н аш а 
новая  ш кола», о сн о вн ы м и  со ставл яю щ и м и  ко то р о й  яв л яю тся  о б н о вл ен и е об р азо вател ьн ы х  
стандартов , си стем а п о дд ер ж ки  тал ан тл и вы х  д етей , р азв и ти е  у ч и тельск о го  потен ци ала , 
со вр ем ен н ая  и н ф раструктура , зд о р о вье  учащ и хся .
Цель о б р азо вател ьн о го  п р о ц есса  -  п о вы си ть  качество  и эф ф екти вн о сть  ш кольн ого  
образован ия .
Задачи о б р азо вател ьн о го  процесса:
- р азв и ть  со д ер ж ан и е о б р азо ван и я  у ч ащ и х ся  с у ч ёто м  тр еб о в ан и й  о б щ ества  к вы п у ск н и ку  
ш колы ;
- о б есп еч и ть  стан о вл ен и е личн ости , сп о со б н о й  к акти вн о й  д еятел ьн о сти  по п реоб разован и ю  
д ей стви тельн ости ;

- сп о со б ство вать  всем ерн ом у  и н теллектуальн ом у , эстети ч еско м у , н равствен ном у , 
ф и зи ческо м у  р азви ти ю  л и ч н о сти  каж д о го  ученика.

Образовательная программа ш ко лы  н аправлена:
- н а  о б есп еч ен и е оп ти м ал ьн о го  у р о вн я  обр азо ван н о сти , которы й  х ар актер и зу ется  сп особ н остью  
реш ать  зад ач и  в р азл и чн ы х  сф ерах  ж и зн ед еятел ьн о сти , о п и раясь  на о сво ен н ы й  соц и альн ы й  
опы т;
- н а  р еали зац и ю  п рава  р еб ён ка  н а п о лу ч ен и е об щ его  ср едн его  образован ия .
- н а  о б есп еч ен и е н еп р ер ы вн о сти  образован ия: 1 у р о вен ь  -  2 у р о вен ь  -  3ур о вен ь
В ш ко ле особое вн и м ан и е у д ел яется  ф о р м и р о ван и ю  л и ч н о сти  у чащ и хся , а им енно:
-  п овы ш ен и ю  у р о вн я  ку л ьту р ы  л и ч н о сти  ш ко льн и ко в
-  обесп ечен и ю  в о зм о ж н о сти  н ако п л ен и я  ш к о льн и к ам и  о п ы та  вы бора;
-  восп и тан и ю  у важ ен и я  к закону , правопорядку ;
-  разви ти ю  сп о со б н о сти  к тво р ч еско м у  сам о вы р аж ен и ю  в об р азо вател ьн о й , тр у д о во й  и
д о су го во й  деятельн ости ;
-  разви ти ю  ку л ьту р ы  у м ствен н о го  тр у д а  у чащ и хся , н авы ков  сам ообразован ия .

Н азван н ы е о р и ен ти р ы  в у сл о ви ях  сл ед о ван и я  б азо во й  о б р азо вател ьн о й  п рограм м е
-  о б есп еч и ваю т о б язател ьн ы й  м и н и м ум  у сво ен и я  со д ер ж ан и я  о б р азо ван и я  и 
м акси м ал ьн ы й  д ля  каж д о го  о б у чаю щ его ся  у р о вен ь  усп еш н ости ,
-  н ац ел и ваю т н а во сп и тан и е вы п у ск н и ка  - ч ел о века  и граж дани н а, у важ аю щ его  п р ава  и 
сво б о ды  ли чн ости , ответствен н о  о тн о сящ его ся  к своей  ж и зн и  и здо р о вью , о б ладаю щ его
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ку л ьту р н ы м и  п отреб н остям и , сам осозн ан и ем , ко м м у н и кати вн о й  культурой .
Целевое назначение
-  С о здан и е усл о ви й  д ля  п о лу ч ен и я  об щ его  ср едн его  о б р азо ван и я  в со о тветстви и  с
го су д ар ствен н ы м и  о б р азо вател ьн ы м и  стандартам и :
-  п роф и ли зац и я, и н д и ви д у ал и зац и я  и со ц и ал и зац и я  образован ия;
-  о су щ ествл ен и е к о м п етен тн о стн о го  п о д х о д а  в образован ии ;
-  р еали зац и я  д и ф ф ер ен ц и р о в ан н о го  и л и ч н о стн о -о р и ен ти р о в ан н о го  о б р азо вател ьн о го  
процесса;
-  ф о р м и р о ван и е ответствен н о сти , сам о сто ятел ьн о сти , у м ен и я  п лан ировать , освоен и е 
п р о ектн о го  п о д х о д а  к реш ен и ю  п роблем ;
-  п р ед о ставл ен и е р авн ы х  во зм о ж н о стей  д ля  п о лу ч ен и я  о б р азо ван и я  и до сти ж ен и я  
д о п р о ф есси о н ал ьн о го  м ето д о л о ги ческо го  у р о вн я  ком п етен тн ости ;
-  со зд ан и е у сл о ви й  д ля  р азви ти я  и нтересов , ск ло н н о стей  и сп о со б н о стей  учащ и хся .

1.3. Особенности условий.
П р и  р азр аб о тк е  о б р азо вател ьн о й  п р о гр ам м ы  учтены :

- в о зм о ж н о сти  о б р азо вател ьн о й  среды ;
-у р о вен ь  го то вн о сти  у ч и телей  к р еал и зац и и  в ар и ати вн ы х  об р азо вател ьн ы х  п рограм м ;

- м атер и ал ьн о -тех н и ч еск о е  о б есп еч ен и е у ч еб н о го  п р о ц есса

Организационно-педагогические условия для реализации образовательной программы 
школы

С о дер ж ан и е о б р азо вател ьн ы х  п р о гр ам м  со о тветству ю т д ей ств у ю щ и м  го су д ар ствен н ы м  
о б р азо вател ьн ы м  стандартам .
У ч еб н ы й  план  ш колы  об есп еч и вает  п р еем ствен н о сть  о б р азо вател ьн ы х  п р о гр ам м  в 
со о тветстви и  с Зако н о м  Р Ф  «О б р азо ван и и  в РФ ».
1 сту п ен ь  - н ач ал ьн о е о б щ ее о б р азо ван и е об есп еч и вает  р азв и ти е  о б учаю щ и хся, о вл ад ен и е им и  
чтен ием , п исьм ом , счетом , о сн о вн ы м и  у м ен и ям и  и н авы кам и  у ч еб н о й  д еятельн ости , 
элем ен там и  тео р ети ч еско го  м ы ш лен и я, п р о стей ш и м и  н авы кам и  сам о ко н тр о л я  уч еб н ы х  
дей стви й , ку л ьтурой  п о веден и я  и речи , осн о вам и  л и ч н о й  ги ги ен ы  и зд о р о во го  о б р аза  ж изни. 
Н а ч ал ьн о е  о б р азо ван и е яв л яется  базой  д л я  п о лу ч ен и я  осн о вн о го  об щ его  образован ия . В 
д о п о л н ен и е  к о б язател ьн ы м  п р ед м етам  в во д ятся  п р ед м еты  по вы бору  сам и х  обучаю щ ихся, 
н ап р авл ен н ы е н а реали зац и ю  и нтересов , сп о со б н о стей  и во зм о ж н о стей  личн ости .
2 ступ ен ь  - о сн о вн о е о бщ ее о б р азо ван и е об есп еч и вает  о сво ен и е об у чаю щ и м и ся
о б р азо вател ьн ы х  п р о гр ам м  о сн о вн о го  об щ его  о б разован и я , у сл о в и я  стан о вл ен и я  и
ф о р м и р о ван и я  л и ч н о сти  обучаю щ егося , его  скло н н о стей , и нтересов  и сп о со б н о стей  к
со ц и ал ьн о м у  оп ределен и ю . В д о п о л н ен и е  к о б язател ьн ы м  п ред м етам  ввод ятся  п р ед м еты  по 
вы бору  сам и х  об учаю щ ихся, н ап р авл ен н ы е н а р еали зац и ю  и нтересов , сп о со б н о стей  и
во зм о ж н о стей  л и ч н о сти  (п р ед п р о ф и л ьн ая  п одготовка). О сн о вн о е о б щ ее об р азо ван и е яв л яется  
базой  д ля  п о лу ч ен и я  ср едн его  об щ его  обр азо ван и я , н ач ал ьн о го  и ср едн его  п р о ф есси о н ал ьн о го  
образован ия .
3 ступ ен ь  - ср едн ее  о б щ ее о б р азо ван и е яв л яется  зав ер ш аю щ и м  этап о м  о б щ ео б р азо вател ьн о й

подготовки , об есп еч и ваю щ и м  о сво ен и е о б у чаю щ и м и ся  о б р азо вател ьн ы х  п р о гр ам м  средн его  
(п о л н о го ) о бщ его  об разован и я , р азви ти е  у сто й ч и в ы х  п о зн авател ьн ы х  и н тер есо в  и тв о р чески х  
сп особ н остей , ф о р м и р о ван и е н авы ков  сам о сто ятел ьн о й  у ч еб н о й  д еятел ьн о сти  н а осн ове 
д и ф ф ер ен ц и ац и и  обучения. В  д о п о л н ен и е  к о б язател ьн ы м  п ред м етам  вво д ятся  п р ед м еты  по 
вы бору  сам и х  об учаю щ ихся, н ап р авл ен н ы е н а р еали зац и ю  и нтересов , сп о со б н о стей  и
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во зм о ж н о стей  личн ости . С р ед н ее  о б щ ее о б р азо ван и е яв л яется  о сн о во й  д л я  п о лу ч ен и я  средн его  
и вы сш его  п р о ф есси о н ал ьн о го  образован ия .
П р и  со ставл ен и и  у ч еб н о го  п лан а  со б л ю д ен ы  все н о р м ати вн ы е д о ку м ен ты , р егл ам ен ти р у ю щ и е 
р аб о ту  о б щ ео б р азо вател ьн ы х  учреж ден и й .

Все образовательные программы должны обеспечить:
- освоен и е п р ед м етн ы х  зн ан и й , у м ен и й  и н авы ков  через п р о гр ам м ы  у ч еб н ы х  п ред м етов , курсов, 
м одулей;
- о сво ен и е кл ю ч евы х  к о м п етен тн о стей  через разли чн ы е, в то м  ч и сле  н еау д и то р н ы е ф орм ы
о б р азо вател ьн о й  деятельн ости : п роектн ы е, тво р чески е, и ссл ед о вательски е , труд овы е,
сп о р ти вн ы е и др. зан яти я , как  обязател ьн о й  части  у ч еб н о го  (о б р азо в ател ьн о го ) план а 
о б р азо вател ьн о го  у чреж д ен и я;
- п ракти ч ескую  д еятел ьн о сть  у чащ и хся , в ц елях  п р и о б р етен и я  о б щ ествен н о -п о л езн о го  
со ц и ал ьн о го  оп ы та через внеклассн ую , вн еурочн ую  ви д ы  о б р азо вател ьн о й  д еятельн ости .

О б у чаю щ и еся  10 - 11 -х  классов  р аб о таю т  в р еж и м е ш ести д н евн о й  у ч еб н о й  недели. 
П р о д о л ж и тел ьн о сть  зан яти й  45 м и н у т .У чебн ы й  год  д ел и тся  н а 2 полугодия.
О сн о вн о й  ф о р м о й  ор ган и зац и и  об у чен и я  явл яется  кл ассн о -у р о ч н ая  с элем ен там и  л ек ц и о н н о 
сем и н ар ски х  и п р акти ч еск и х  зан яти й .
Педагогические технологии
О б щ ей  о со б ен н о стью  и сп о л ьзу ем ы х  тех н о л о ги й  об у чен и я  яв л яется  о р и ен тац и я  н а развитие:
- сам о сто ятел ьн о сти  м ы ш ления;
- и ссл ед о вательск и х  у м ен и й  в п р акти ко -о р и ен ти р о ван н о й  деятельн ости ;
- у м ен и я  ар гу м ен ти р о вать  свою  позицию ;
- у м ен и я  п у бл и чн о  п р ед ставл ять  р езу л ьтаты  сам о сто ятел ьн о  вы п о л н ен н ы х  тв о р ч ески х  работ;
- п о тр еб н о сти  в сам ооб разован и и .
О б р азо вательн ы й  п роцесс н а 3 ступ ен и  об у чен и я  строи тся  н а осн ове п ри н ц и п о в  л и ч н о стн о 
о р и ен ти р о ван н о го  подхода. У си ли я  п ед аго ги ческо го  ко л л ек ти ва  н ап р авл ен ы  н а р еали зац и ю  
и н д и ви д у ал ьн ы х  о б р азо вател ьн ы х  п о тр еб н о стей  у ч ащ и х ся  и их  п р ава  вы б о р а у р о в н я  осво ен и я  
о б р азо вател ьн о й  п р о гр ам м ы  и ее п роф иля. В  качестве  вед у щ и х  тех н о л о ги й  и сп о л ьзу ю тся  
традиционные и инновационные. П р и м ен ен и е  тр ад и ц и о н н ы х  тех н о л о ги й  в со ч етан и и  с 
и н н о вац и о н н ы м и  тех н о л о ги ям и  п о зво л яет  п овы си ть  р езу л ьтати вн о сть  обучения.
В о б р азо вател ьн о м  п р о ц ессе  3 сту п ен и  и сп о л ьзу ю тся  тех н о л о ги и , сп о со б ству ю щ и е 
о б р азо вател ьн о м у  и п р о ф есси о н ал ьн о м у  сам о о п р ед ел ен и ю , п овы ш ен и ю  у р о вн я  клю ч евы х  
ко м п етен тн о стей  у ч ащ и х ся  и п о дго то вке  к п р о до л ж ен и ю  образован ия , освоен и ю  ресурсов , 
ад екватн ы х  п лан ам  н а будущ ее:
1. Ф о р м ы  обучени я, и сп о л ьзу ем ы е в вузе: лекц и и , , лабо р ато р н ы е, п р акти ку м ы  и т.п.
2. И ссл ед о вател ьская  д еятел ьн о сть  у ч ащ и х ся  и п р езен тац и я  п о лу ч ен н ы х  результатов .
3. С ам о сто ятел ьн ая  о б р азо вател ьн ая  д еятел ьн о сть  у чащ и хся , как  п лан и р у ем ая  учителем , 
так  и п лан и р у ем ая  сам и м  обучаю щ им ся.
4. Г р у п п о вы е и и н д и ви д у ал ьн ы е ф о р м ы  о б р азо вател ьн о й  деятельн ости .
5. П о вы ш ен и е  у р о вн я  о р ган и зац и о н н о й  и к о м м у н и кати вн о й  ко м п етен тн о сти  п утем  у ч асти я  
в о р ган и зац и и  н ау ч н о -п р акти ческо й  кон ф ерен ц и и , сам оуп равлени и .
О б щ ей  ч ер то й  и сп о л ьзу ем ы х  в ш ко ле  тех н о л о ги й  об учен и я явл яется  о р и ен тац и я  на развитие:
-  сам о сто ятел ьн о сти  и кр еати вн о сти  м ы ш лен и я;
-  и ссл ед о вательск и х  у м ен и й  в тео р ети ч еско й  и н ау ч н о -п р акти ч еско й  деятельн ости ;
-  ко м м у н и кати вн о й  культуры , т.е. у м ен и е  у ч аство вать  в ко л л ек ти в н о м  поиске, 
ар гу м ен ти р о вать  свою  п озиц и ю , п у бли чн о  п ред ставл ять  р езу л ьтаты  тв о р ч ески х  работ;
-  у м ен и й  р еф л екси и  и сам ореф лекси и , волевы х  качеств;
-  п о тр еб н о сти  в н еп р ер ы вн о м  образован ии .
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О д н и м  из п р и о р и тетн ы х  н ап р авл ен и й  яв л яется  р азви ти е  п о зн авател ьн о го  и н тер еса  и р о ст  
и н тел лекту ал ьн о го  у р о вн я  учащ ихся:
- У части е  в п р ед м етн ы х  олим пи адах , в то м  числе через In tem e t
- У части е  в ко н ку р сах  и кон ф еренц и ях .
В н еш ко л ьн ая  о б р азо вател ьн ая  ср еда  со зд ает  в о зм о ж н о сть  ф о р м и р о ван и я  д о п р о ф есси о н ал ьн о й  
ко м п етен тн о сти  и п о вы ш ен и я  ку л ьту р н о го  у р о вн я  и кр у го зо р а  учащ и хся . С овм естн ая  
образо вател ьн ая , п р о ф есси о н ал ьн ая  и кул ьту р н ая  д еятел ьн о сть  в кл ю чен а как  в учебную , так  и 
внеучебн ую  д еятел ьн о сть  у чащ и хся . О б язател ьн ы м  ко м п о н ен то м  о б р азо вател ьн о й  среды  
яв л яется  б и б л и о тека  и м ед и атека  ш колы  и связан н ы й  с ней  ко м п л екс  средств  и усл о ви й  для 
сам о сто ятел ьн о й  р аб о ты  у ч ащ и х ся  и и сп о л ьзо ван и я  со вр ем ен н ы х  И К Т . У чащ и еся  у сп еш н о  
в ы сту п аю т с п р езен тац и ей  р езу л ьтато в  своей  н аучно  - и ссл ед о вательск о й  д еятел ьн о сти  на 
кон ф ерен ц и ях , кон ку р сах  ш кольн ого , м ун и ц и п ал ьн о го , р еги он альн ого , респ у б л и кан ско го , 
всер о сси й ско го  уровней .
Зн ач и тел ьн о  р асш и р яется  п р о стр ан ство  д ля  п р о явл ен и я  тв о р ческо й  ак ти вн о сти  у ч ащ и х ся  10 - 
11-х классов  в ж и зн ед еятел ьн о сти  ш колы .

1.4. Принципы построения.
О б р азо вательн ая  п р о гр ам м а определяет:
-  цели  и со д ер ж ан и е о б р азо вател ьн о го  п роцесса, о со б ен н о сти  их  р аскр ы ти я  через
со д ер ж ан и е у ч еб н ы х  п р ед м ето в  и п ед аго ги чески х  техн ологий ;
-  у ч еб н о -м ето д и ч еску ю  базу  р еали зац и и  у ч еб н ы х  програм м .
О б р азо вательн ая  п р о гр ам м а у стан авл и в ает  со д ер ж ан и е  и сп о со б ы  в заи м о д ей ств и я  с д р у ги м и  
ш колам и , н ау ч н ы м и  у ч р еж д ен и ям и  и п р ед п р и яти ям и  в ц елях  р азви ти я  тв о р ч еско го  п о тен ц и ал а  
уч ащ и х ся , вы явл ен и я  и об ъ екти вн о й  о ц ен ки  их дости ж ен и й .
О б р азо вательн ая  п р о гр ам м а реглам ен тирует:
-  у сл о ви я  о сво ен и я  о б р азо вател ьн о й  п рограм м ы ;
-  д и агн о сти ч ески е  п ро ц еду р ы  для о б ъ ек ти вн о го  п о этап н о го  у ч ета  о б р азо вател ьн ы х  
д о сти ж ен и й  учащ ихся;
-  о р ган и зац и о н н о -п ед аго ги ч ески е  у сл о ви я  р еал и зац и и  п р о гр ам м  об щ его  образован ия . 
О сн о вн ы м  у сл о в и ем  эф ф ек ти в н о сти  о б у чен и я  и об есп еч ен и я  его вар и ати вн о сти  является:
-  о б есп еч ен и е ш и р о ко й  о б р азо вател ьн о й  подготовки , яд р о  кото р о й  яв л яется  общ ей  
ч астью  всех  у ч еб н ы х  п рограм м ;
-  со зд ан и е н ео б х о ди м ы х  у сл о ви й  для  р азви ти я  л и ч н о стн о й  м оти вац ии ,
о б есп еч и ваю щ ей  р азв и ти е  когн и ти вн ы х  и креати вн ы х  сп о со б н о стей  учащ и хся ;
-  и сп о л ьзо ван и е со вр ем ен н ы х  о б р азо вател ьн ы х  техн ологи й ;
-  ш и р о ко е  р азви ти е  сети  вн екл ассн о й  работы ;
-  и сп о л ьзо ван и е р азл и чн ы х  видов  и н ф о р м ац и о н н ы х  ресурсов  д ля  обесп ечен и я, как
п о тр еб н о стей  обучени я, так  и л и ч н ы х  и н ф о р м ац и о н н ы х  п о тр еб н о стей  учащ и хся .
В ы п о л н ен и е  у казан н ы х  у сл о ви й  п о зво л и т  ш коле р еали зо вать  п ед агоги чески , п си хологи ч ески , 
д и д ак ти ч ески  и м атер и ал ьн о -тех н и ч еск и  об есп еч ен н о е  о б р азо вател ьн о е  п р о стр ан ство  д ля  
со зд ан и я  оп ти м ал ьн ы х  у сл о ви й  сам о о п р ед ел ен и я  и р азви ти я  л и ч н о сти  у ч ащ и х ся
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2. Образовательная программа среднего общего образования
III ступень обучения (10-11 классы)

2.1. Содержание учебных программ по отдельным предметам среднего общего 
образования с учетом национально-регионального компонента.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ (базовый уровень)

И зу ч ен и е  р у сско го  я зы ка  н а б азо во м  у р о вн е  ср едн его  об щ его  о б р азо ван и я  н ап р авл ен о  на 
д о сти ж ен и е  сл ед у ю щ и х  целей:
- в о сп и тан и е гр аж д ан и н а  и п атриота; ф о р м и р о ван и е п р ед ставл ен и я  о р у сско м  язы к е  как 
духовн ой , н р авствен н о й  и к у л ьту р н о й  ц ен н о сти  народа; о со зн ан и е н ац и о н ал ьн о го  сво ео б р ази я  
р у сско го  язы ка; о вл ад ен и е ку л ьтурой  м еж н ац и о н ал ьн о го  общ ения;
- р азви ти е  и совер ш ен ство ван и е  сп о со б н о сти  к р еч ево м у  взаи м о д ей стви ю  и со ц и альн ой  
адап тац и и ; и н ф о р м ац и о н н ы х  у м ен и й  и н авы ков; н авы ков  сам о о р ган и зац и и  и сам оразви тия ; 
го то вн о сти  к тр у д о во й  д еятел ьн о сти , осо зн ан н о м у  вы бору  п роф ессии ;
- освоен и е зн ан и й  о р у сско м  язы к е  как  м н о го ф у н кц и о н ал ьн о й  зн ако в о й  си стем е и 
об щ ествен н о м  явлен и и ; язы ко в о й  н о р м е и ее разн о ви д н о стях ; н о р м ах  реч ево го  п о веден и я  в 
р азл и чн ы х  сф ерах  общ ения;
- о вл ад ен и е у м ен и ям и  оп ознавать , ан али зи ровать , кл асси ф и ц и р о вать  язы ко в ы е ф акты , 
оц ен и вать  их с то ч ки  зр ен и я  н орм ати вн ости ; р азл и ч ать  ф у н кц и о н ал ьн ы е р азн о ви д н о сти  я зы ка  и 
м о д ел и р о вать  р еч ево е  п о веден и е в со о тветстви и  с зад ач ам и  общ ен и я;
- п р и м ен ен и е п о лу ч ен н ы х  зн ан и й  и у м ен и й  в со б ствен н о й  реч ево й  п ракти ке; п овы ш ен и е 
у р о вн я  р еч ево й  культуры , о р ф о гр аф и ч еск о й  и п у н к ту ац и о н н о й  грам отности .
Д о сти ж ен и е  у казан н ы х  ц елей  о су щ ествл яется  в п р о ц ессе  со вер ш ен ство ван и я  
ко м м у н и кати вн о й , я зы ко во й  и л и н гви сти ческо й  (язы ко ведч еско й ), ку л ьту р о вед ческо й  
ком петен ци й .

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

С ф ер ы  и си ту ац и и  реч ево го  общ ения. К о м п о н ен ты  реч ево й  ситуации.
Р азв и ти е  н авы ков  м о н о л о ги ч еско й  и д и ал о ги ч еск о й  речи.
И сп о л ьзо ван и е  р азл и чн ы х  видов  ч тен и я  в зави си м о сти  от  ко м м у н и кати вн о й  зад ач и  и х ар актер а  
текста.
И н ф о р м ац и о н н ая  п ер ер аб о тк а  текста.
С о вер ш ен ство ван и е у м ен и й  и н авы ко в  со зд ан и я  тек сто в  р азн ы х  ф у н кц и о н ал ьн о -см ы сл о вы х  
ти пов , сти л ей  и ж анров.
У чеб н о -н ау ч н ы й , д еловой , п у б л и ц и сти ч еск и й  стили , р азго во р н ая  речь, я зы к  х у д о ж ествен н о й  
литературы . И х  особен н ости .
К у л ьту р а  у ч еб н о -н ау ч н о го  и д ел о в о го  о б щ ен и я  (устная  и п и сьм ен н ая  ф орм ы ). Н ап и сан и е  
д оклада, реф ерата, тези со в , рец ен зи и . С о ставл ен и е д ел о в ы х  д о ку м ен то в  р азл и ч н ы х  ж анров  
(расп и ски , д овер ен н о сти , резю м е).

Культура разговорной речи.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)
КОМПЕТЕНЦИЙ

Р у сск и й  я зы к  в со вр ем ен н о м  мире.
Ф о р м ы  су щ ество ван и я  р у сско го  н ац и о н ал ьн о го  я зы к а  (л и тер ату р н ы й  язы к, просторечи е, 
н ар о д н ы е говоры , п р о ф есси о н ал ьн ы е р азн о ви д н о сти , ж аргон , арго).
Н о р м ы  л и тер ату р н о го  язы ка, их  со б л ю ден и е в р еч ево й  практике.
В заи м о св язь  р азл и чн ы х  ед и н и ц  и ур о вн ей  язы ка.
С и н о н и м и я в си стем е ру сско го  язы ка.

8



С л о вар и  р у сско го  я зы к а  и л и н гви сти ч ески е  сп равочни ки ; их  и сп ользован и е.
С о вер ш ен ство ван и е о р ф о гр аф и ч еск и х  и п у н к ту ац и о н н ы х  у м ен и й  и навы ков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

В заи м о св язь  я зы к а  и культуры .
О тр аж ен и е в р у сско м  я зы к е  м атер и ал ьн о й  и д у х о вн о й  ку л ьту р ы  р у сско го  и д р у ги х  народов. 
В заи м о о б о гащ ен и е  язы ко в  как  р езу л ьтат  в заи м о д ей стви я  н ац и о н ал ьн ы х  культур.
С о б л ю д ен и е  н о р м  р еч ево го  п о веден и я  в р азл и чн ы х  сф ерах  общ ения.
Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения
Р у сск и й  я зы к  в кругу  н ар о д о в  Р оссии .
О со бен н о сти  ф он ети ческой , лекси ческой , гр ам м ати ческо й  си стем  р у сско го  язы ка.
О со бен н о сти  ру сско го  реч ево го  этикета.
П ер ево д  с р о д н о го  я зы к а  на русский .
Требования к уровню подготовки выпускников
В р езу л ьтате  и зу чен и я  русско го  я зы к а  на б азо во м  у р о вн е  у ч ен и к  д олж ен  
знать/понимать:
- связь  я зы к а  и и стории , ку льтуры  р у сско го  и д р у ги х  народов;
- см ы сл  понятий : р еч евая  си ту ац и я  и ее ком п он ен ты , л и тер ату р н ы й  язы к, язы ко в ая  норм а, 
ку л ьту р а  речи;
- осн о вн ы е ед и н и ц ы  и у р о в н и  язы ка, их  п ри зн аки  и взаи м освязь;
- орф оэп и чески е , лекси ч ески е , грам м ати чески е, ор ф о гр аф и ч еск и е  и п у н к ту ац и о н н ы е н орм ы  
со вр ем ен н о го  р у сско го  л и тер ату р н о го  язы ка; н о р м ы  р еч ево го  п о веден и я  в со ц и ал ьн о 
культурной , у ч еб н о -н ау чн о й , о ф и ц и ал ьн о -д ел о во й  сф ерах  общ ения;
уметь:
- о су щ ествл ять  р еч ево й  сам окон троль; оц ен и вать  у стн ы е и п и сьм ен н ы е вы сказы ван и я  с то ч ки  
зр ен и я  язы ко в о го  оф орм лен и я, эф ф екти вн о сти  д о сти ж ен и я  п о став л ен н ы х  ко м м у н и кати вн ы х  
задач;
- ан ал и зи р о вать  язы ко вы е ед и н и ц ы  с то ч к и  зр ен и я  п рави льн ости , то ч н о сти  и у м естн о сти  их 
уп отреб лен и я ;
- п р о во д и ть  л и н гв и сти ч ески й  ан али з тек сто в  р азл и чн ы х  ф у н кц и о н ал ьн ы х  сти лей  и 
р азн о в и д н о стей  язы ка;
ау д и р о ван и е и ч тен и е
- и сп о л ьзо вать  осн овн ы е ви д ы  ч тен и я  (о зн ак о м и тел ьн о -и зу ч аю щ ее , о зн ак о м и тел ьн о 
р еф ер ати вн о е  и д р .) в зав и си м о сти  от  ко м м у н и кати вн о й  задачи ;
- и звл екать  н еоб ходи м ую  и н ф о р м ац и ю  из разл и чн ы х  и сточни ков: у ч еб н о -н ау ч н ы х  текстов , 
сп р аво ч н о й  л и тературы , средств  м ассо во й  и н ф о р м ац и и , в то м  ч и сле  п р ед ставл ен н ы х  в 
эл ек тр о н н о м  виде н а р азл и чн ы х  и н ф о р м ац и о н н ы х  н оси телях ;
го во р ен и е и п исьм о
- со зд авать  у стн ы е и п и сьм ен н ы е м о н о л о ги ч ески е  и д и ал о ги ч еск и е  вы сказы ван и я  р азл и чн ы х  
ти п о в  и ж ан р о в  в у ч еб н о -н ау ч н о й  (н а  м атер и ал е  и зу чаем ы х  у ч еб н ы х  д и сц и п л и н ), со ц и ал ьн о 
ку л ьту р н о й  и д ел о в о й  сф ерах  общ ения;
- п р и м ен ять  в п р акти ке  р еч ево го  о б щ ен и я  о сн о вн ы е орф оэп и чески е , лексически е, 
гр ам м ати чески е  н орм ы  со вр ем ен н о го  русско го  л и тер ату р н о го  язы ка;
- со б л ю дать  в п р акти ке  п и сьм а ор ф о гр аф и ч еск и е  и п у н к ту ац и о н н ы е н о р м ы  со вр ем ен н о го  
р у сско го  л и тер ату р н о го  язы ка;
- со б л ю дать  н орм ы  р еч ево го  п о веден и я  в р азл и чн ы х  сф ерах  и си ту ац и ях  общ ен и я, в то м  числе 
п ри  об су ж д ен и и  д и ску сси о н н ы х  проблем ;
- и сп о л ьзо вать  осн овн ы е п ри ем ы  и н ф о р м ац и о н н о й  п ер ер або тк и  у стн о го  и п и сьм ен н о го  текста;
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и сп о л ьзо вать  п р и о б р етен н ы е зн ан и я  и у м ен и я  в п р акти ч еск о й  д еятел ьн о сти  и п овсед н евн о й  
ж и зн и  для:
- о со зн ан и я  р у сско го  язы к а  как  ду х о вн о й , н р авствен н о й  и ку л ьту р н о й  ц ен н о сти  народа; 
п ри о б щ ен и я  к ц ен н о стям  н ац и о н ал ьн о й  и м и р о во й  культуры ;
- р азви ти я  и н тел лекту ал ьн ы х  и тв о р ч ески х  сп особ н остей , н авы ков  сам о сто ятел ьн о й  
деятел ьн о сти ; сам ореали зац и и , сам о вы р аж ен и я  в р азл и чн ы х  об ластях  ч ел о веческо й  
д еятельн ости ;
- у вел и чен и я  сло вар н о го  зап аса; р асш и р ен и я  круга и сп о л ьзу ем ы х  язы ко в ы х  и реч евы х  средств; 
со вер ш ен ство ван и я  сп о со б н о сти  к сам о о ц ен ке н а осн ове н аб лю д ен и я  за  со б ствен н о й  речью ;
- со вер ш ен ство ван и я  ко м м у н и кати вн ы х  сп особ н остей ; р азви ти я  го то вн о сти  к реч евом у  
взаи м о д ей стви ю , м еж л и ч н о стн о м у  и м еж ку л ьту р н о м у  общ ен и ю , сотрудн ичеству ;
- сам о о б р азо ван и я  и акти вн о го  у ч асти я  в п ро и зво д ствен н о й , ку л ьту р н о й  и об щ ествен н о й  ж и зн и  
государства.
С п ец и ф и чески е  тр еб о в ан и я  д л я  о б р азо вател ьн ы х  у ч р еж д ен и й  с р о д н ы м  (н ер у сски м ) язы ко м  
обучения:
- осо зн авать  н ац и о н ал ьн о е  сво ео б р ази е  р у сско го  и р о д н о го  язы ков , р азл и ч и я  их ф он ети ческой , 
л екси ч еско й  и гр ам м ати ческо й  систем ;
- вести  д и ал о г  в си ту ац и и  м еж ку л ьту р н о й  ком м уни каци и ;
- п ер ево д и ть  с р о д н о го  я зы к а  н а р у сски й  тек сты  р азн ы х  ти п ов

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ЛИТЕРАТУРЕ (Базовый уровень)

И зу ч ен и е  л и тер ату р ы  н а б азо во м  у р о вн е  ср едн его  (п о л н о го ) об щ его  о б р азо ван и я  н ап р авл ен о  на 
д о сти ж ен и е  сл ед у ю щ и х  целей:
- в о сп и тан и е д у х о вн о  р азви то й  ли чн ости , го то во й  к сам о п о зн ан и ю  и сам о со вер ш ен ство ван и ю , 
сп о со б н о й  к со зи д ател ьн о й  д еятел ьн о сти  в со вр ем ен н о м  м ире; ф о р м и р о ван и е  
гу м ан и сти ческо го  м и ровоззрен и я , н ац и о н ал ьн о го  сам осозн ан и я, гр аж дан ско й  п озиции , ч у вства  
п атри оти зм а, л ю бви  и у важ ен и я  к л и тер ату р е  и ц ен н о стям  о теч ествен н о й  культуры ;
- р азви ти е  п р ед ставл ен и й  о сп ец и ф и ке л и тер ату р ы  в р яд у  д р у ги х  искусств; ку льтуры  
ч и тател ьско го  во сп р и яти я  х у д о ж ествен н о го  текста, п о н и м ан и я  авто р ско й  п озиции , 
и сто р и ческо й  и эстети ч еско й  о б у сл о влен н о сти  л и тер ату р н о го  п роцесса ; о б р азн о го  и 
ан ал и ти ческо го  м ы ш лен и я, эстети ч ески х  и тв о р чески х  сп о со б н о стей  у чащ и хся , ч и тател ьски х  
и нтересов , х у д о ж ествен н о го  вкуса; у стн о й  и п и сьм ен н о й  реч и  учащ и хся ;
- о сво ен и е тек сто в  х у д о ж ествен н ы х  п р о и звед ен и й  в ед и н стве  со д ер ж ан и я  и ф орм ы , о сн о вн ы х  
и сто р и ко -л и тер ату р н ы х  свед ен и й  и тео р ети к о -л и тер ату р н ы х  п онятий ; ф о р м и р о ван и е общ его  
п р ед ставл ен и я  об и сто р и ко -л и тер ату р н о м  процессе;
- со вер ш ен ство ван и е у м ен и й  ан ал и за  и и н тер п р етац и и  л и тер ату р н о го  п р о и звед ен и я  как 
х у д о ж ествен н о го  ц елого  в его  и сто р и ко -л и тер ату р н о й  о б у сл о влен н о сти  с и сп о л ьзо ван и ем  
тео р ети к о -л и тер ату р н ы х  зн ан ий ; н ап и сан и я со ч и н ен и й  разл и чн ы х  ти пов; поиска, 
си стем ати зац и и  и и сп о л ьзо ван и я  н ео б х о ди м о й  и нф орм ац ии , в то м  числе в сети  И н терн ета . 
И зу ч ен и е  л и тер ату р ы  в о б р азо вател ьн ы х  у ч р еж д ен и ях  с р о д н ы м  (н ер у сски м ) язы к о м  о б у чен и я  
р еали зу ет  об щ и е ц ели  и сп о со б ству ет  р еш ен и ю  сп ец и ф и ч ески х  задач:
- об о гащ ен и е д у х о вн о -н р ав ств ен н о го  о п ы та  и р асш и р ен и е  эстети ч еско го  кр у го зо р а  у ч ащ и х ся  
п ри  п ар ал л ел ьн о м  и зу чен и и  р о д н о й  и р у сско й  литературы ;
- ф о р м и р о ван и е  у м ен и я  со о тн о си ть  н р авствен н ы е и деалы  п р о и звед ен и й  р у сско й  и ро д н о й  
л и тературы , вы явл ять  их  схо д ство  и н ац и о н ал ьн о -о б у сл о вл ен н о е  сво ео б р ази е  х у д о ж ествен н ы х  
реш ен ий ;
- совер ш ен ство ван и е  р еч ево й  д еятел ьн о сти  у ч ащ и х ся  н а русско м  язы ке: у м ен и й  и навы ков, 
о б есп еч и ваю щ и х  вл ад ен и е р у сски м  л и тер ату р н ы м  язы ком , его  и зо б р ази т ел ьн о 
в ы р ази тел ьн ы м и  средствам и .
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
А.С. Пушкин С ти хотворен и я: « П огасло  д н евн о е  свети ло ...» , «С во б о д ы  сеятель  п у ст ы н н ы й ...» , 
« П о д р аж ан и я  К о р ан у »  (IX  «И  п у тн и к  у стал ы й  н а Б о га  р о п т а л .» ) ,  « Э леги я»  (« Б езу м н ы х  лет  
угасш ее  веселье ...» ), « ...В н о вь  я  п осети л ...» , а так ж е  тр и  сти х о тво р ен и я  по  вы б о р у :« Т ел ега  
ж и зн и» , « Х р ан и  меня, м ой  тал и см ан » , «П о эт  и толп а»
П о эм а  « М ед н ы й  всад н и к»
Р о м ан  «Е вген и й  О н еги н »  (с оп о р о й  н а и зу чен н о е в о сн о вн о й  ш коле)
М.Ю. Лермонтов С тихотворени я: «М олитва»  («Я , М атер ь  Б ож и я, н ы н е с м оли твою ...» ), « К ак  
часто , п естрою  то л п о ю  окруж ен ...» , « В ал ер и к» ,« С о н »  («В  п о лд н евн ы й  ж ар в д оли н е 
Д а г е с т а н а .» ) ,  « В ы х о ж у  од и н  я  н а дорогу ...» , а так ж е  тр и  сти х о тво р ен и я  по  вы бору: 
сти хотворен ия: « Р асстал и сь  мы: но  тво й  п о р т р е т .» ,  « К ак  небеса, тв о й  взор  б л и с т а е т .»  «О н и  
л ю би л и  д р у г д р у га  так  д о лго  и н еж но»
Роман «Герой нашего времени»(с опорой на изученное в основной школе) Повесть «Княжна 

Мери»
Н.В. Г оголь О д н а из п етер б у р гск и х  п о вестей  по  вы бору  (« Н евски й  п росп ект» , «Н ос», 
« К оляска»)

Р о м ан  «М ёртвы е душ и »  (с о сн о во й  н а и зу чен н о е  в о сн о вн о й  ш коле)
А.Н. Островский Драма «Г роза», «Бесприданница», «Лес» (по выбору)
И.А. Г ончаров Р о м ан  «О блом ов» , кн и га  очерков  « Ф р егат  П алл ада»
И.С. Тургенев Р о м ан  « О тц ы  и дети » , по  вы бору  (« Д во р ян ско е  гнездо», «Н акан ун е» , «Р уди н ») 
Ф.И. Тютчев С тихотворени я: «S ilen tium !» , «Н е то , ч то  м н и те  вы, п рирода...» , «У м о м  Р о сси ю  
не п о н я т ь .» ,  «О , как  у б и й ств ен н о  м ы  лю би м ...» , « Н ам  не д ан о  п р е д у г а д а т ь .» ,  «К. Б .»  («Я  
встрети л  вас -  и все бы лое...» ), а так ж е  тр и  сти х о тво р ен и я  по  вы бору: «Ц и ц ерон » , « П о следн и й  
катакли зм » , «Э ти  б едны е селенья ...» ,
А.А. Фет С тихотворени я: « Э то  утро, р ад о сть  э т а . » ,  «Ш епот, р о б ко е  д ы х а н ь е .» ,  «С и яла ночь. 
Л ун ой  бы л  п оло н  сад. Л е ж а л и .» ,  «Е щ е м ай ская  ночь», а так ж е  тр и  сти х о тво р ен и я  по  вы бору: 
«С осн ы », « О д н и м  то л ч к о м  со гн ать  л ад ью  ж и вую ...» , « У сн у ло  озеро , б езм о л вен  ч ёр н ы й  лес»
А.К. Толстой С тихотворени я: « С л еза  д р о ж и т  в тв о ем  р ев н и в о м  взоре...» , « П р о ти в  течен и я» , 
« Г о су д ар ь  ты  н аш  батю ш ка...»
Н.А. Некрасов С тихотворени я: «В дороге» , « В чер аш н и й  день, ч асу  в ш е с т о м .» ,  «М ы  с то б о й  
б есто л ко вы е л ю ди ...» , «П о эт  и Г р аж д ан и н » , «Э легия»  (« П у скай  н ам  го во р и т  и зм ен ч и вая  
м ода...» ), «О М уза! я  у  д вер и  г р о б а .» ,  а так ж е  тр и  сти х о тво р ен и я  по вы бору: сти хотворен ия: 
«Я  не лю бл ю  и рон и и  твоей » , «Б лаж ен  н езл о б и вы й  поэт...» , « Я  за  то  п рези раю  себя ...»
П о эм а  « К ом у  н а Р у си  ж и ть  х о р ош о»
Н.С. Лесков О д н о  п р о и звед ен и е по  вы бору  («О дн одум », « К ад етск и й  м он асты рь»)
М.Е. Салтыков-Щедрин « И сто р и я  о д н о го  города»  (обзор).
Ф.М. Достоевский Р о м ан  « П р есту п лен и е  и н аказан ие» , «Б ед н ы е лю ди »
Л.Н. Толстой Роман-эпопея «Война и мир», «Хаджи -  Мурат»
А.П. Чехов Р ассказы  «С тудент» , «И он ы ч», а так ж е  д ва  р ассказа  по  вы б о р у  « Д ам а  с собачкой » , 
«Д яд я  В ан я»
П ьеса  «В и ш н евы й  сад»
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин Т ри  сти х о тво р ен и я  по  вы бору. («В ечер» , «Н е у стан у  в о сп евать  вас, з в ё з д ы .» ,  
« П о след н и й  ш м ель»
Р ассказ «Г о сп о д и н  из С ан -Ф ран ц и ско» , а так ж е  д ва  р ассказа  по  вы бору  (« Т ем н ы е аллеи», 
«Л егко е  д ы х ан и е» ,» М и ти н а  лю бовь» , «В ор о н » )
А.И. Куприн О д н о  п р о и звед ен и е по  вы бору  (« Г р ан ато вы й  браслет» , «О леся» , « П оеди н ок») 

Л.Н.Андреев «Предстояла кража», «Ангелочек», «Друг», «Большой шлем»
М. Горький П ьеса  «Н а дне». О д н о  п р о и звед ен и е  по  вы бору  (« С тар у х а  И зер ги л ь» , « Ф о м а 
Г ордеев» , «Д ело  А р то м о н о вы х » )
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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. 
Х о д асеви ч С ти х о тво р ен и я  не м ен ее  д вух  авторов  по  вы бору. .(  В . Я . Б р ю со в .’Т р я д у щ и е  гунны », 
«Творчество», «Юному поэту», «Каменщик»; «Волшебная скрипка», Н .С .Г у м и л ёв  
« З аб л у д и вш и й ся  трам вай » , 2 С тар ы й  К о н кви стадо р » , «К ап итаны » , « В о л ш еб н ая  скрип ка» , 
« О зеро  Ч ад»; К .Д .Б ал ьм о н т  «Завет  бы ти я» , « Б езглагольн ость» , « Звёзд н ы е зн аки »)
A.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: «В хож у  я  в тем н ы е х р а м ы .» ,  
« Ф аб р и ка» ,« О , я  х о ч у  безу м н о  ж и т ь . », « К о гд а  вы  стои те н а м оём  п у т и . ».
П о эм а  «Д венадц ать» .
B.В. Маяковский С тихотворени я: «А  вы  м о гл и  бы ?», «П ослуш ай те!» , « С кр и п к а  и н ем н ож ко
н ервно» , «Л и ли чка!» , «Ю б и лей н ое» , «П р о засед авш и еся» , а т ак ж е  тр и  сти х о тво р ен и я  по 
вы бору: : « Р азговор  с ф и н и н сп екто р о м  о п оэзи и » , « П и сьм о  Т атьян е  Я ко вл ево й » , «П и сьм о
то вар и щ у  К о стр о в у  из П ар и ж а  о су щ н о сти  лю бви » , «П ом п адур» , «В о  весь голос».
П о эм а  «О б л ако  в ш танах»
C.А. Есенин С тихотворени я: «Г ой  ты , Р усь, м оя родная!..» , «Н е б роди ть, не м ять  в кустах  
б а г р я н ы х .» ,  « М ы  теп ер ь  у х о д и м  п о н е м н о г у .» ,  «П и сьм о  м атери» , « С п и т  ковы ль. Р ав н и н а  
д о р о г а я .» ,  «Ш аган э ты  моя, Ш а г а н э .» ,  «Н е ж алею , не зову, не п л а ч у . » ,  «Р усь  С оветская» , а 
так ж е  тр и  сти х о тво р ен и я  по  вы бору. « В ы ткал ся  н а о зере алы й  свет  зари » , « В о звр ащ ен и е на 
Р оди н у» , «Р уки  м и лой  -  п ар а  лебедей » , « П о этам  Г рузи и» , «Н а К авказе» , «Г о л у бая  р о д и н а  
Ф ирдоуси ...» .
М. И. Цветаева С ти хотворен и я: «М ои м  стихам , н ап и сан н ы м  так  р а н о . » ,  « С ти х и  к Б л о ку »  
(«И м я тв о е  -  п ти ц а  в р у к е . » ) ,  «К то со зд ан  из кам ня, кто  создан  из г л и н ы .» ,  « Т о ск а  по 
родине! Д а в н о . » ,  а так ж е  д ва  сти х о тво р ен и я  по  вы бору. «Д уш а», « С ти х и  о М оскве» , «И деш ь, 
н а  м ен я п о хож и й ...» , « В о т  о п ять  окно...» .
О. Э. Мандельштам С тихотворени я: «N otreD am e» , « Б ессон ни ц а. Г ом ер . Т уги е п а р у с а .» ,  «За 
грем учую  д о б л есть  гр яд у щ и х  в е к о в . » ,  «Я  вер н у л ся  в м ой  город, зн ак о м ы й  до  с л е з . » ,  а так ж е 
д ва  сти х о тво р ен и я  по  вы б ору :«К ази н о» , « Д о м б и  и сы н».
А.А. Ахматова С тихотворени я: «П есн я п о сл ед н ей  встречи» , « С ж ал а ру ки  под  тем н о й  
в у а л ь ю .» ,  «М н е ни  к ч ем у  о д и ч ески е  р а т и . » ,  «М н е голос был. О н  звал  у т е ш н о .» ,  « Р о дн ая  
зем ля» , а так ж е  д в а  сти х о тво р ен и я  по  вы бору. « Н еб ы в ал ая  осен ь  п о стр о и л а куп ол  в ы с о к и й .» ,  
«Н е с тем и  я  кто  броси л  зем лю  . »
П о эм а  «Р еквием ».
Б. Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 
поэзии», «Во всем мне хочется дойт и.», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два 
стихотворения по выбору. «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво.», «Музыка», «За 
поворотом...».
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
М. А. Булгаков Романы: «Белая гвардия»
А.П. Платонов О дн о п р о и звед ен и е по  вы бору  (  « У со м н и вш и й ся  М акар»)
М. А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение), «Донские рассказы»

К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой»
В.Л.Кондратьев «Сашка»
В.В.Быков «Сотников»

А.Т. Твардовский Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завет е.», «Памяти 
матери», «Я знаю, никакой моей вины .» , а также два стихотворения по выбору: «Слово о 
словах», «О сущем».

Н.А.Заболоцкий « Н о ч н о й  сад», «П ортрет» , « О кр асо те  ч ел о вечески х  лиц»
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B.Т. Шаламов «Колымскиерассказы» (д ва  р ассказа  по  вы бору  « О ж ер ел ье  кн яги н и  Г агари н ой » , 
«С ен тен ц и я» )
А.И. Солженицын Р ассказ «М атр ён и н  Д вор»

«Р ом ан  « А р х и п ел аг  Г у л аг»  (ф рагм ен ты ).
Проза второй половины XX века
Ф .А .А брам ов, Ч .Т .А й тм ато в , В .П .А стаф ьев , В .И .Б ел о в , А .Г .Б и тов , В .В .Б ы ков , В .С .Г р о ссм ан ,
C .Д . Д овлатов , В .Л .К о н д р атьев , В .П .Н екр асо в , Е .И .Н о со в , В .Г .Р асп у ти н , В .Ф .Т ен д р яко в , 
Ю .В .Т р и ф о н о в , В .М .Ш у к ш и н .(Ф .А .А б р ам о в  «Д ве зи м ы  и тр и  лета», В .Г .Р асп у ти н  « П р о щ ан и е с 
М атёрой » , В .М .Ш у к ш и н  Р ассказ « В ан ька  Т еп ляш ин » , В .П .А стаф ьев « Ц ар ь -р ы б а»  Ю . В. 
Т ри ф о н о в  « О б м ен » ,)
Поэзия второй половины XXвека
Б .А .А х м ад у л и н а, И .А .Б р о дски й , А .А .В о зн есен ски й , В .С . В ы со ц ки й , Е .А .Е вту ш ен ко , 
Ю .П .К у зн ец о в , Л .Н .М ар ты н о в, Б .Ш .О ку д ж ава , Н .М . Р убц ов , Д .С .С ам о й л о в , Б .А . С луцкий , В .Н . 
С околов , В .А . С олоухин , А .А .Т арковски й . (Б. Ш. Окуджава. С тихотворени я: «П о л н о чн ы й  
троллей бус» , « Т ьм ою  зд есь  всё з а н а в е ш е н о .» ,  «Д о р о ж н ая  п есн я» ,В.С. Высоцкий. 
С тихотворени я: « К о н ец  « О х о та  н а во л ко в» и л и  о х о та  с вертолётов» , « П есн я  о звёзд ах » , «Здесь  
л ап ы  у  ел ей  д р о ж ат  н а в е с у . »  И. А. Бродский. С ти хотворен и я: « П ророчество» , « И  п ри  слове 
« гр яд у щ ее  из р у сско го  я з ы к а .» ,  « Я  вх о ди л  вм есто  д и к о го  звер я  в к л е т к у .» ,Н .Р у б ц о в  
«Ж уравли » , « Д у ш а хран и т» , « П о свящ ен и е  другу» , « В о  врем я грозы », «Л и стья  осенние», 
« В и д ен и я  н а х о л м е» ,Е .Е в ту ш ен ко  « С вадьбы » , «С о  м н ою  во т  ч то  п р о и с х о д и т .» ,  « И д у т  б елы е 
с н е г и .» ,  А .В о зн есен ски й  «Г ойя», «Т и ш и н ы !» , «С ага» , Б .А х м ад у л л и н а  « В л ечёт  м еня 
стар и н н ы й  с л о г . » ,  « П о  у л и ц е  м оей  ко то р ы й  г о д . » ,  «С веча» , «Ч етвер ть  века, М ари н а, 
т о м у . », «Э то  я . » ,  «Я  дум аю , как  я  б ы л а г л у п а . »).
Драматургия второй половины ХХ века
.Н .А рбузов, А .В .В ам п и ло в , А .М .В олоди н , В .С .Р о зо в , М .М . Р ощ ин.
(А .В .В ам п и л о в .П ьеса  «Утиная охота».)
Литература последнего десятилетия
Проза (Т.Толстая «Не кысь», «День»). Поэзия (Т. Кибиров «К  воп росу  о Е Д И Н С Т В Е  Ф О Р М Ы  
И  С О Д Е Р Ж А Н И Я . Т ези сы », «Внеклассное чтение» А.Д.Дементьев . Из цикла «Новые стихи») 
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 
К. Хетагуров, Ю. Шесталов (Г.Тукай -  переводчик, М.Джалиль «Моабитская тетрадь», 
Р.Гамзатов «Журавли», Д.Кугульдинов «Глазами сердца», М.Карим «Подует ветер -  всё 
больше лист ьев.», «Тоска, «Давай, дорогая уложим и скарб и одеж ду.», «Птиц выпускаю», 
Ю.Рытхэу «Сон в начале тумана»)
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Проза
О.Бальзак, Г.Бёлль, 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. 
(Э .М .Р ем ар к  « Н а зап ад н о м  ф рон те без п ерем ен » , Э .Х ем и н гу эй  « С тар и к  и м оре», Б .Ш о у  «Д ом , 
где р азб и ваю тся  сердц а» , «П и гм али он » , Д .Б ай р о н  «К орсар», « П ало м н и ч ество  Ч ай л ьд а- 
Г ар о л ьд а» ,О .Б ал ьзак  « Е вген и я  Г ран де» , «Г обсек» , П .М ер и м е « М аттео  Ф алькон е» , Г .М о п ассан  
«О ж ерелье» , В .Г ю го  «С о бо р  П ар и ж ско й  богом атери» , Г .И б сен  « К у ко л ьн ы й  дом », Э. П о  
« Н о вел л ы  об Э р к у л е  П у ар о )
Поэзия
Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. 
Рильке, Т.С. Элиот. (Т .С .Э л и о т  «Л ю бо вн ая  п есн ь  Д ж . А л ьф р ед а  П р у ф р о ка»
А. Р ем б о .С ти х о тв о р ен и е  «П ер вы й  вечер» , «П редчувствие» , «Заво р о ж ен н ы е» , Д  Б ай р о н  
« П ало м н и ч ество  Ч ай л ьд а- Г арольда» , Г .Г ей н е  « Зи м н яя  сказка» , Г .А п о л л и н ер  « М о ст  М и р аб о » )
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ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Р у сск ая  л и тер ату р а  в ко н тек сте  м и р о во й  культуры .
О сн о вн ы е тем ы  и п р о бл ем ы  р у сско й  л и тер ату р ы  X IX  в. (свобода, д у х о вн о -н р ав ств ен н ы е 
и скан и я  человека, о б р ащ ен и е к н арод у  в п о и сках  н р авствен н о го  и деала, « п равед н и ч ество» , 
б о р ьб а  с со ц и ал ьн о й  н есп р авед л и во стью  и у гн етен и ем  человека). Н р авствен н ы е у стои  и бы т 
р азн ы х  слоев  р у сско го  о б щ ества  (д ворян ство , куп ечество , крестьян ство). Р о л ь  ж ен щ и н ы  в 
сем ье и о б щ ествен н о й  ж изни.
Н ац и о н ал ьн о е  сам о о п р ед ел ен и е р у сско й  литературы . И сто р и к о -ку л ьту р н ы е и х у д о ж ествен н ы е 
п р ед п о сы л ки  ром анти зм а , сво ео б р ази е  р о м ан ти зм а  в р у сско й  литературе . Ф о р м и р о ван и е 
р еал и зм а  как  н о во й  ступ ен и  п о зн ан и я  и х у д о ж ествен н о го  о сво ен и я  м и р а  и человека. П р о б л ем а  
ч ел о века  и среды . О см ы сл ен и е  в заи м о д ей стви я  х ар ак тер а  и обстоятельств.
Р асц в ет  р у сско го  ром ана. А н ал и ти ч ески й  х ар актер  р у сско й  п розы , ее со ц и ал ьн ая  о стр о та  и 
ф и л о со ф ск ая  глубина. П р о б л ем а  судьбы , веры  и безвери я, см ы сла  ж и зн и  и тай н ы  см ерти . 
В ы явл ен и е  о п асн о сти  сво ево л и я  и п рагм атизм а. П о н и м ан и е  сво б о д ы  как  о тветствен н о сти  за  
со вер ш ен н ы й  вы бор. И д ея  н р авствен н о го  сам о со вер ш ен ство ван и я . С п оры  о п у тях  у л у ч ш ен и я  
мира: р ево л ю ц и я  и ли  эво л ю ц и я  и д у х о вн о е  в о зр о ж д ен и е человека. И сто р и зм  в п озн ан и и  
зак о н о м ер н о стей  о б щ ествен н о го  разви тия . Р азв и ти е  п си хологи зм а. Д ем о кр ати зац и я  русской  
литературы . Т р ад и ц и и  и н о вато р ство  в поэзии . Ф ор м и р о ван и е н ац и о н ал ьн о го  театра. 
С тан о вл ен и е  л и тер ату р н о го  язы ка.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Т р ад и ц и и  и н о вато р ство  в р у сско й  л и тер ату р е  н а р у б еж е X IX  - Х Х  веков. Н о вы е л и тер ату р н ы е 
течен и я. М одерн изм .
Т р аги ч ески е со б ы ти я  эп о х и  (П ервая  м и р о вая  война, р еволю ц и я , гр аж дан ская  война, м ассовы е 
реп ресси и , к о л л ек ти ви зац и я ) и их  отр аж ен и е в р у сско й  литературе. К о н ф л и к т  ч ел о века  и эпохи . 
Р азв и ти е  р у сско й  р еал и сти ч еск о й  п розы , ее тем ы  и герои. Г о су д ар ствен н о е  р егу л и р о ван и е  и 
тво р ч еская  сво б о д а  в л и тер ату р е  со ветско го  в р ем ен и .Х у д о ж ествен н ая  о б ъ ек ти вн о сть  и 
тен д ен ц и о зн о сть  в о свещ ен и и  и сто р и чески х  собы тий . С ати р а в литературе.
В ел и кая  О течествен н ая  во й н а  и ее х у д о ж ествен н о е  о см ы слен и ев  р у сско й  л и тер ату р е .Н о во е  
п о н и м ан и е р у сско й  истории . В л и ян и е  « о ттеп ели »  6 0 -х  годов  н а р азви ти е  литературы . 
« Л агер н ая»  тем а  в литературе . « Д ер евен ск ая»  проза. О б р ащ ен и е к н ар о д н о м у  созн ан и ю  в 
по и сках  н р авствен н о го  и деала  в р у сско й  литературе. Р азв и ти е  тр ад и ц и о н н ы х  тем  р у сско й  
л и р и ки  (тем ы  лю бви , гр аж дан ско го  служ ени я , ед и н ства  ч ел о век а  и природы ).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
О тр аж ен и е в н ац и о н ал ьн ы х  л и тер ату р ах  о б щ и х  и сп ец и ф и ч ески х  д у х о вн о -н р ав ств ен н ы х  и 
со ц и ал ьн ы х  проблем .
П р о и зв ед ен и я  п и сателей  -  п р ед стави тел ей  н ародов  Р о сси и  как  и сто ч н и к  зн ан и й  о культуре, 
нравах  и об ы ч аях  р азн ы х  народов, н аселяю щ и х  м н о го н ац и о н ал ьн у ю  Р осси ю . П ер ев о д ы  
п р о и звед ен и й  н ац и о н ал ьн ы х  п и сател ей  н а р у сски й  язы к.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
В заи м о д ей ств и е  заруб еж н ой , р у сско й  л и тер ату р ы ,о тр аж ен и е  в них «:вечных» п р о б л ем  бы тия. 
П о стан о вк а  в л и тер ату р е  Х 1Х -Х Х  вв. остры х  со ц и ал ьн о -н р авствен н ы х  п роблем , п р о тест  
п и сател ей  п ротив  у н и ж ен и я  человека, во сп еван и е чел о вечн о сти , ч и сто ты  и и скр ен н о сти  
ч ел о вечески х  отн ош ен и й . П р о б л ем ы  сам о п о зн ан и я  и н р авствен н о го  вы б о р а в п р о и звед ен и ях  
кл асси ко в  зар у б еж н о й  литературы .
Национально-региональный компонент реализуется при изучении тем:
1. А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Художественные открытия А.С.Пушкина - 
А.С.Пушкин в Казани.
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2. Н.А.Островский -  создатель русского национального театра. Идейно-художественное 
своеобразие драмы «Гроза». - 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». - 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. - Тема крестьянской доли в творчестве татарских 
поэтов XIX века.
5. По страницам всемирной жизни. Л.Толстой -  человек, мыслитель, писатель. -
Казанский период жизниЛ.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».
- Литература Татарстана на современном этапе.Обзор.

Требования к уровню подготовки выпускников
В р езу л ьтате  и зу чен и я  л и тер ату р ы  н а б азовом  у р о вн е  у ч ен и к  д о л ж ен
знать/понимать:
- образн ую  п р и р о д у  сл о весн о го  и скусства;
- со д ер ж ан и е и зу чен н ы х  л и тер ату р н ы х  п роизведен и й ;
- осн о вн ы е ф акты  ж и зн и  и тв о р ч еств а  п и сател ей -к л асси к о в  Х 1Х -Х Х  вв.;
- осн о вн ы е зак о н о м ер н о сти  и сто р и ко -л и тер ату р н о го  п р о ц есса  и ч ер ты  ли тер ату р н ы х  
н ап равлен ий ;
- осн о вн ы е тео р ети к о -л и тер ату р н ы е п онятия;
уметь:
- в о сп р о и зво д и ть  со д ер ж ан и е л и тер ату р н о го  п роизведен и я;
- ан ал и зи р о вать  и и н тер п р ети р о вать  х у д о ж ествен н о е  п рои звед ен и е, и сп о л ьзу я  свед ен и я  по 
и сто р и и  и тео р и и  л и тер ату р ы  (тем ати ка , п р облем ати ка, н р авствен н ы й  паф ос, си стем а образов, 
о со б ен н о сти  ком п ози ц и и , и зо б р ази тел ьн о -в ы р ази тел ьн ы е ср едства  язы ка, х у д о ж ествен н ая  
д еталь); ан ал и зи р о вать  эп и зод  (сцену) и зу ч ен н о го  п рои звед ен и я, о б ъ ясн ять  его связь  с 
п р о б л ем ати ко й  п роизвед ен и я;
- соо тн о си ть  х у д о ж ествен н у ю  л и тер ату р у  с об щ ествен н о й  ж и зн ью  и культурой ; р аскр ы вать  
ко н кр етн о -и сто р и ч еско е  и о б щ еч ел о веч еск о е  со д ер ж ан и е и зу чен н ы х  л и тер ату р н ы х  
п рои звед ен и й ; вы являть  "сквозны е" тем ы  и кл ю ч евы е п р о б л ем ы  р у сско й  л итературы ; 
со о тн о си ть  п р о и звед ен и е с л и тер ату р н ы м  н ап р авл ен и ем  эпохи ;
- оп р ед ел ять  род  и ж анр  произведен и я;
- со п о ставл ять  л и тер ату р н ы е п рои звед ен и я;
- вы явл ять  авторскую  позиц и ю ;

15



- в ы р ази тел ьн о  ч и тать  и зу чен н ы е п р о и звед ен и я  (и ли  их ф рагм ен ты ), соб лю дая н орм ы  
л и тер ату р н о го  п рои зн ош ен и я;
- ар гу м ен ти р о ван н о  ф о р м у л и р о вать  свое о тн о ш ен и е  к п р о чи -тан н о м у  произведен и ю ;
- п и сать  р ец ен зи и  н а п р о чи тан н ы е п р о и звед ен и я  и со ч и н ен и я  р азн ы х  ж ан р о в  н а л и тер ату р н ы е 
тем ы .
В о б р азо вател ьн ы х  у ч р еж д ен и ях  с р о д н ы м  (н ер у сски м ) язы к о м  обучени я, н аряд у  с 
вы ш еу казан н ы м , у ч ен и к  д о лж ен  ум еть:
- со о тн о си ть  н р авствен н ы е и деалы  п р о и звед ен и й  русской  и р о д н о й  литературы , н ах о д и ть  
сх о д н ы е ч ер ты  и н ац и о н ал ьн о  об условлен н ую  х у д о ж ествен н у ю  сп ец и ф и ку  их  воплощ ен ия;
- сам о сто ятел ьн о  п ер ево д и ть  н а р о д н о й  язы к  ф р агм ен ты  р у сско го  х у д о ж ествен н о го  текста, 
и сп ользуя  ад ек ватн ы е и зо б р ази тел ьн о -в ы р ази тел ьн ы е ср едства  р о д н о го  язы ка;
- со зд авать  устн ы е и п и сьм ен н ы е вы сказы ван и я  о п р о и звед ен и ях  р у сско й  и р о д н о й  литературы , 
д авать  и м  оценку , и сп о л ьзу я  и зо б р ази тел ьн о -в ы р ази тел ьн ы е средства  р у сско го  язы ка; 
и сп о л ьзо вать  п р и о б р етен н ы е зн ан и я  и у м ен и я  в п р акти ч еск о й  д еятел ьн о сти  и п овсед н евн о й  
ж и зн и  д ля :
- со зд ан и я  связн ого  тек ста  (устн ого  и п и сьм ен н о го ) на н еоб ходи м ую  тем у  с у ч ето м  н орм  
р у сско го  л и тер ату р н о го  язы ка;
- у ч асти я  в д и ало ге  и ли  дискуссии ;
- сам о сто ятел ьн о го  зн ако м ств а  с яв л ен и ям и  х у д о ж ествен н о й  ку л ьту р ы  и о ц ен ки  их 
эстети ч еско й  зн ачи м ости ;
- о п р ед ел ен и я  своего  круга ч тен и я  и о ц ен ки  л и тер ату р н ы х  п роизведен и й .

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ (Базовый уровень)

Г о м у м и  тө п  һ әм  у р та  б ел ем  б и р ү  м әктәб ен ең  10-11 н че сы й н ы ф л ар ы н д а  ан а  тел ен н ән  белем  
би р ү н ең  максатлары:
1) ко м м у н и кати в  м аксат: у ку ч ы л ар н ы  ан а  тел ен д ә  и р кен  сө й л әш ер гә  һ әм  аралаш ы рга, л о ги к  
эзл екл е  и теп  у й лы й  белергә, ф и кер н е төгәл , ач ы к  и теп  җ и ткер ә  белергә  өйрәтү; ту ган  тел н ең  
аралаш уда, р у х и -әх л ак ы й  н орм алар  ф о р м алаш у д а һ әм  д ө н ьян ы  тан ы п  б елүдә  тө п  ч ара булуы н , 
ан ы ң  эстети к  кы й м м әтен  аңлату;
2) ф ән н и  м аксат: татар  тел ен ең  ф он ети к, граф ик, орф ограф и к, орф оэпи к , лексик , сүз тө зел еш е 
һ әм  ясалы ш ы , грам м ати к , сти л и сти к  н и гезләр е  ту р ы н д а  ф ән н и  м әгъ л ү м атн ы  ны гы ту, тел  
б ер әм лекл әр ен  тан ы п , ал ар н ы  ти кш ерә, ч агы ш ты р а  алу;
3) тәр б и яв и  м аксат: у ку ч ы л ар д а  өлкән н әргә, әти -ән и л әр гә , и нвали д ларга, я ти м  б ал ал ар га  
ш әф катьл ел ек  х и сл әр ен  тәр б и ял әү ; ту ган  я к  таб и гатен  яр аты р га  өй рәтү ; ту ган  тел ең  белән  
горурлан у , ан ы  саклау  һ әм  ар м и я  саф л ар ы н д а  н ам услы  х езм әт  и тәр л ек  ил  сакч ы л ар ы н  
тәр б и ял әү , хезм әткә , тө р л е  һөн әр  и ял әр ен ә х ө р м әт  уяту, сәлам әт  яш әү н ең  бер  тө р е  б улган  сп орт 
б елән  кы зы ксы н ды р у  һ.б.
Ә леге м аксатлар н ы  то р м ы ш к а  аш ы ру  өч ен  к у ел ган бурычлар:

- татар  тел ен ең  ф он ети к , граф ик, орф ограф и к, орф оэпи к , лексик , сүз ясалы ш , гр ам м ати к , 
сти л и сти к  н и гезләр ен н ән  алган  бел ем н әр ен  си стем алаш ты ру , катлау л ы р ак  ф о р м алар да  
ө й р әтү н е д әвам  и тү  һ әм  тел н е  ту л ы  бер  си стем а  бу лар ак  кү зал лау н ы  булды ру;

- у ку ч ы л ар н ы ң  и җ ад и  һ әм  м ө стәкы й ль  ф и кер л и  алу  м ө м к и н л ек ләр ен  үстерү , үз 
ф и кер л әр ен  д әл и л л әр гә  күн ектерү ;

- тел н ең  тө п  гр ам м ати к  ч ар ал ар ы н  сө й л әм  п р о ц ессы н д а  ку л л ан у га  иреш ү;
- я зм а  һ әм  сө й л әм ә тел  ч ар ал ар ы н  д ө р ес  куллан а белергә, ал ар н ы  ч агы ш ты р а  һәм  

ки р әк лесен  сайлы й , бәяли  белергә  өйрәтү;
- татар  әдәби  тел е  н ор м ал ар ы н  һ әм  сти л и сти к  м ө м к и н л ек ләр ен  ач ы к  күзаллауга , ал ар н ы  

ти еш ен ч ә  куллан а  б ел ү гә  өйрәтү;
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- тел н ең  м и лли  м әдән и ятн ең  ч агы л ы ш ы  булуы н , тел  һ әм  тар и х  б ер д әм л еген  аңлату; татар  
тел ен ең  м и л л и -м әд ән и  ү зен ч әл еген ә  тө ш ен д ер ү ; татар  һ әм  б аш к а  х ал ы кл ар н ы ң  рухи  
м и р асы н а  и х ти р ам  тәрб и яләү ;

- татар  х ал кы н ы ң  этн и к  тө р кем н әр е  һ әм  д и алектл ар ы , тө р к и  телләр , татар  теле, татар  
язуы , татар  х ал кы н ы ң  рухи , әхлакы й , м әдән и  м и р асы  ту р ы н д а  м әгъ л ү м ат  бирү;

- татар  тел ен  и җ ти м агы й  кү р ен еш  буларак  аңлау, тел  н о р м ал ар ы н  саклап , то р м ы ш н ы ң  
тө р л е  си ту ац и ял әр ен ә б әй ле р әвеш тә тел  ч ар ал ар ы н  д ө р ес  куллан ы п , ар алаш а-аң л аш а 
белү;

- тел  б ер әм лекл әр ен  тан ы п , ал ар н ы  ти кш ерә, рус тел е  б елән  ч агы ш ты р а  алу  һәм  
ар алаш у д а у р ы н л ы  кул л ан у  кү н екм әл әр ен  кам и лләш терү ;

- тек ст  һ әм  И н тер н ет , электр о н  у ку -у кы ту  ресу р сл ар ы , б аш к а  м әгъ л ү м ати  чаралар  белән  
эш ләү , ан н ан  ки рәкле  м әгъ л ү м атн ы  ала б елү  һ әм  ш ун ы  ти еш ен ч ә  ү згәр тә  алу 
кү н екм әл әр ен  үстерү ;

- у ку ч ы л ар н ы ң  о р ф о гр аф и к  һ әм  п у н к ту ац и о н  гр ам о тал ы л ы гы н  кам и лләш терү .

УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ТӨП ЭЧТӘЛЕГЕ
Сөйләм.

Т ел һ әм  сөйләм . С ө й л әм н ең  тө р л әр е  (сөйләм ә, язм а, д и о л о ги к  сөй ләм , м о н о л о ги к  
сө й л әм ).С ө й ләм  тө р л әр е  һ әм  ал ар н ы ң  ү зен чәлекләре.
К у л л ан ы л ы ш ы  ягы н н ан  сө й л әм  төрләре , ал ар н ы ң  үзен чәлекләре: кө н кү р еш  аралаш у теле, 
ф ән н и  аралаш у  теле, и җ ти м агы й -сәяси  ар алаш у  теле, р әсм и  ар алаш у  теле.
С ө й л әм  си туац и ясе , ан ы ң  тө п  ком пон ен тлары .

Сөйләм эшчәнлеге буларак текст. С ө й л әм ә һ әм  я зм а  текстлар . Т ек стн ы ң  м әгъ н әви  һәм  
к о м п о зи ц и о н  бөтенлеге. Т екстта  сүзләр  бәй лән еш е. Т екст  структурасы . Т екстн ы ң  ком пози ц ион , 
ж анр  төрлелеге . Т ек стка  ан али з ясау. Т екст  тө зү  н о р м ал ар ы н ы ң  сакл ан ы ш ы  (л о ги к  яктан  
төзекл еге , б әй лән еш е, тем ага  ту р ы  килүе, эзлекл ел еге  һ .б .)

Телнең кулланылыш ягыннан төрләре: кө н кү р еш  сө й л әм  теле, м атур  әд әб и ят  теле, 
ф у н кц и о н ал ь  стильләр: ф ән н и  стиль, п у б л и ц и сти к  сти ль, рәсм и  эш  кәгазьләре  стиле, х әзер ге  
эл ектр о н  ч аралар  теле, и н тер н ет  теле, ал ар н ы ң  үзен ч әлекләре . Т атар  м и л л и  м әдән и яте  
кы салар ы н д а  һ әм  м әд ән и ятар а  ар алаш у га  б әй ле  сө й л әм  н орм алары . Т атар  сө й л әм ен ең  
сәнгатьлелеге. Р әсм и  һ әм  р әсм и  б улм аган  ар алаш у д а м и л л и -м әд ән и  н о р м ал ар н ы  ку л л ан а  белү. 
Т атар  м и лли  м әдән и яте  кы салар ы н д а  һ әм  м әд ән и ятар а  ар алаш у га  б әй ле сө й л әм  норм алары . 
Т елн ең  о р ф о эп и к  һ әм  и н то н ац и о н  н о р м ал ар ы н  саклап , ф и кер н е җ и ткерү ; сөй ләм  эти к еты  
ү р н әкл әр ен н ән  д өрес ф айдалану.

Тел системасы
Татар теле турында гомуми мәгълүмат.

Т елн ең  аралаш у ч ар асы  булуы .
Т елн ең  р у х и  м и рас яд к ар е  булуы . Т атар  язу ы  тари хы , рун, уй гы р, гарәп , лати н , ки р и лл  язу л ар ы  
ту р ы н д а  төш енчә.
Т елн ең  тө п  ф ун кц ияләре. Т уган  тел н ең  һәрбер  х ал ы к  то р м ы ш ы н д а  һ әм  кеш ен е ш әхес и теп  
ф о р м алаш ты р у д агы  роле.
Я зм а  әдәби  тел н ең  б ар л ы к ка  килүе. Х әзер ге  татар  (м илли) әдәби  теле.
Д ө н ьяд агы  тел л әр  һ әм  ал ар н ы  төркем ләү . К ар д әш  һ әм  кардәш  б у лм аган  телләр . Т ө р ки  телләр  
группасы . Т атар  тел ен ең  тө р ки  тел л әр  ар асы н д а то ткан  у р ы н ы .Т атар л ар  яш и  то р ган  төбәкләр . 
Т елн ең  кеш е то р м ы ш ы н д а  һ әм  җ әм гы ятьтә  то тк ан  уры ны . Ә д әб и  тел  ту р ы н д а  төш енчә. Т атар  
тел ен ең  яш әеш  ф орм алары : тер р и то р и ал ь  һ әм  и җ ти м агы й  д иалектлар , гади  сө й л әм  ту р ы н д а  
гом ум и  төш енчә.
Т ел  һ әм  м әд ән и ятн ең  бәйләнеш е. Т атар  т ел е  -  татар  әд әб и яты н ы ң  теле. Т атар  тел ен ең  тел  
су р әтл әү  ч ар ал ар ы  һ әм  аларн ы ң  сөй ләм дә куллан ы лы ш ы . А такл ы  татар  тел  галим нәре.
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Фонетика һәм орфоэпия.
Ф о н ети ка  һ әм  о р ф о эп и я  ту р ы н д а  го м у м и  төш енчә. А ваз. Ф онем а. Т атар  һ әм  рус  тел л әр ен д ә  
сузы к  авазлар  һ әм  тар ты к  авазлар.
Т атар  тел ен д ә  басы м . И н то н ац и я  б елән  эш ләү.
Ә д әб и  тел  норм алары . О р ф о эп и к  н орм алар  ту р ы н д а  төш енчә. С ө й л әм н ең  әй телеш  

н о р м ал ар ы н а  н и сбәтл е  бәяләү.
Графика

Г р аф и к а  һ әм  орф ограф и я . Т атар  алф авиты .
Р у н  язу ы  ту р ы н д а  төш енчә. Г ар әп  язу ы  ү р н әк л әр е  б елән  тан ы ш ты ру . Л ати н  граф икасы . 
К и р и л л и ц а. Т ел н ең  о р ф о гр аф и к  норм алары .

Морфемика (сүз төзелеше) һәм ясалышы
С үз тө зел еш е һ әм  ясалы ш ы . С ү зн ең  м әгъ н әл е  кисәкләре. Т атар  тел ен д ә  сүз ясал ы ш  ы суллары . 
С үз тө зел еш ен д әге  тар и х и  ү згәр еш л әр  ту р ы н д а  го м у м и  аңлатм а. Э ти м о л о ги к  ан али з ту р ы н д а  
төш енчә.
С үз тө зел еш ен ең  тө п  сән гати  чаралары .
С ү зл әр н е сүз ясал ы ш ы  һ әм  тө зел еш е ягы н н ан  анализлау .

Лексикология һәм фразеология.
С үз -  тел н ең  тө п  берәм леге. С ү зн ең  л екси к  м әгънәсе. Т ө р ки -татар  сүзләре  һ әм  ал ы н м а сүзләр. 
Т атар  тел ен ең  сү зл ек  составы . Н ей тр ал ь  сүзләр  һ әм  сти л и сти к  бизәкле сүзләр.

Л ек си кан ы ң  сти л и сти к  катлам н ары . Ф р азео л о ги зм н ар н ы ң  сө й л әм д ә ку л л ан ы лы ш  
үзен ч әл екл әр е . И к етел л ел ек  ш ар тл ар ы н д а  татар  тел ен ең  л ек си к  һ әм  ф р азео л о ги к  со ставы  арту. 
Т атар  тел ен ең  тө п  л ек си к  н орм алары . Л ек си кан ы ң  тө п  сән гати  чаралары . Л ек си к  ан али з ясау. 

Морфология
С үз тө р кем н әр ен ең  л екси к -гр ам м ати к  төрләре . С үз тө р кем н әр ен ең  класси ф и кац и ясе . С үз 
тө р кем н әр ен ең  ү зар а  м өнәсәбәте. Т ел н ең  тө п  м о р ф о л о ги к  норм алары . М о р ф о л о ги ян ең  тө п  
сән гати  чаралары .
М о р ф о л о ги к  ан али з ясау.

Синтаксис
С и н такси с  б у ен ча  гом ум и  м әгълүм ат. С үзтезм ә һ әм  җ өм лә. Җ ө м л әд ә  сүзләр  бәйләнеш е. 
Җ ө м л ән ең  баш  һ әм  и ярч ен  ки сәкләре. Г ад и  җ ө м лә төрләре.
К у ш м а җ ө м л ә  ту р ы н д а  төш енчә. Т атар  һ әм  рус  тел л әр ен д ә  и яр ч ен ле  ку ш м а җ ө м лән ең  
төзелеш е.
Т екст  си н такси сы  ту р ы н д а  гом ум и  төш енчә. Т ел н ең  тө п  си н такси к  норм алары . С и н так си сн ы ң  
тө п  сән гати  чаралары .
С и н так си к  ан али з ясау.

Сөйләм культурасы
Я зм а  тел  һ әм  сө й л әм ә тел  төш енчәләре . Ә д әб и  сө й л әм гә  куелган  тал әп л әр  ту р ы н д а  гом ум и  
м әгълүм ат. С ө й л әм дә л ек си к  ч ар ал ар н ы ң  (си н он и м н ар , ан тон им нар , калькалар , 
ф разео л о ги зм н ар , м әкаль  һ әм  әй тем н әр) ку л л ан ы лы ш  м өм кин лекләре.
Х әзер ге  м атб у гатта  һ әм  эл ек тр о н  ч ар ал ар д а  татар  тел ен ең  ку л л ан ы лы ш  ү зен ч әл екл әр е  ту р ы н д а  
гом ум и  м әгълүм ат.

Пунктуация.
Т атар  тел ен д ә  ты н ы ш  билгеләре. П у н кту ац и о н  норм а. П у н к ту ац и о н -м әгъ н әви  кисәк.

Тел һәм мәдәният
Т атар  х ал к ы н ы ң  теле, м әдән и яте  һ әм  тар и х ы  ар асы н д агы  бәйләнеш . Т атар  сө й л әм  әдәбе. 
А р алаш у н ы ң  тө р ен ә  бәй ле сө й л әм  әд әб ен  куллану.
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ПРОГРАММАНЫ ҮЗЛӘШТЕРҮДӘН КӨТЕЛГӘН НӘТИҖӘЛӘР 
Шәхси нәтиҗәләр:

-  татар  тел ен ең  татар  х ал кы  өчен  тө п  м и л л и -м әд ән и  кы й м м әт  булуы н , ан а  тел ен д ә 
ш әх есн ең  әхлакы й , рухи  һ әм  и җ ад и  як тан  ф о р м алаш у д агы  р о л ен  аңлау;
-  ту ган  тел гә  м әх әб б әт  һ әм  ан ы ң  б елән  го р у р л ан у  х и сл әр е  тәрб и яләү , ту ган  тел н е  саклау  
һ әм  ү стер ү  ө л кәсен дә  эш л әр гә  теләк , о м ты л ы ш  уяту;

-  ту ган  тел д ә  аралаш у, ү з  ф и кер ең н е һ әм  х и сл әр ең н е  төгәл , аны к, кү п ьякл ы  и теп  б ел дер ү  
өчен  ки рәкле  б улган  сү зл ек  со ставы н  һ әм  гр ам м ати к , сти л и сти к  ч ар ал ар н ы  белү;

-  аралаш у тө р ен ә  һ әм  си ту ац и ясен ә  б әй ле  сө й л әм н е ку л л ан а һ әм  ү зар а  б әй ли  белү;
-  и п тәш л әр ен ең  сө й л әм ен ә и гъти бар  итү, ү зең н ең  сө й л әм ең ә күзәтеп  бәя бирү, х атал ар н ы  
төзәтү , б әхәстә  катнаш у, тө р л е  д әл и л л әр  куллан ы п , тем а  б у ен ча  ф и кер  алы ш у.

Предметны үзләштерү барышында ирешкән нәтиҗәләр:
-  сө й ләм и ятн ең  б ар л ы к  тө р л әр ен  (ты ңлау, аңлау, уку, язу ) ү зләш терү : я зм а  һ әм  сөй ләм  
тел ен ә  караган  м әгъ л ү м атн ы ң  тем асы н , тө п  һ әм  өстәм ә ф и кер ен  аңлау; тө р л е  сти льгә  һ әм  
ж ан р га  караган  тек стл ар н ы  д өрес уку  һ әм  аңлау; тө р л е  ч ы ган ак л ар д ан  м әгъ л ү м ат  ту п л ы й  белү; 
сү зл екл әр д ән  һ әм  эл ек тр о н  ч ар ал ар д ан  д өрес  ф ай д ал ан а  белү; аер ы м  бер  тем ага  караган  
м атер и ал н ы  туп лы й , ан али злы й , эш кәр тә  һ әм  ү згәр тә  белү;

- татар  тел ен ең  тө п  ф ун кц и яләрен , татар  тел ен ең  б аш к а  тө р ки  тел л әр  ар асы н д а то ткан  
уры ны н , тел н ең  м әдәни ят, җ әм гы ять  б елән  ты гы з б әй лән еш ен  аңлау;

- ту ган  тел  ту р ы н д агы  ф ән н и  б ел ем н әр н ең  н и гезен  булды ру, тел  катлам н ары н ы ң , 
яр у сл ар ы н ы ң  ү зар а  б әй лән еш ен  һ әм  м ө н әсәб әтен  аңлау;
- тел  б ел ем ен ең  тө п  тө ш ен ч әл әр ен  ү зл әш тер ү , ан ы ң  тар м акл ар ы  ту р ы н д а  м әгъ л ү м ат  
булды ру; тел  һ әм  сөй ләм , сө й л әм  төрләре , ар алаш у  си туац и яләре; сө й л әм  теле, ф у н кц и о н ал ь  
сти льләр , м атур әд әб и ят  теле; тек ст  һ әм  ан ы ң  төрләре; тел н ең  тө п  берәм лекләре, ал ар н ы ң  
аер м ал ы  билгеләрен , сө й л әм д ә ку л л ан ы лу  ү зен ч әл екл әр ен  белү;
- тел н ең  тө п  сти л и сти к  ч аралары н , тел н ең  әдәби  н орм алары н , сө й л әм  әдәбе н ор м ал ар ы н  
белү, ал ар н ы  сөй ләм д ә д ө р ес  ку л л ан ы р га  өйрәнү;
- тел  һ әм  сө й л әм  б ер әм лекл әр ен  аера һ әм  ан ал и зл ы й  белү; тел  һ әм  сти л и сти к  чар ал ар н ы ң  
ку л л ан ы лы ш ы н а б әй ле  р әвеш тә сө й л әм  тө р л әр ен  аера һ әм  ч агы ш ты р а  белү;

- тел н ең  сән гати  ч ар ал ар ы н  аеру, аларн ы ң  эстети к  ф у н кц и ял әр ен  белү.

10-11 нче сы й н ы ф л ар д а  татар  тел ен  у кы ту н ы ң  предметара нәтиҗәләре:
- татар  тел ен ең  баш ка ф ән н әр н е ө й р ән ү  һ әм  б ел ем  алу  ч ар асы  и кән ен  аңлау;
- татар  тел ен  әд әб и ят  белән  бәйләп , тел  ч ар ал ар ы н ы ң  м атур әд әб и ят  әсәр л әр ен д әгетәэси р  
көчен , сән гатьл ел еген  б у лд ы р у да р о л ен  ачы клау ; чор  әд әб и яты н а  х ас  тел -су р әтл әү  
ч ар ал ар ы н ы ң  ү зен ч әл екл әр ен  ачу;
- тел н е  әд әб и ят  белән  бәй ләп , укы ган  як и  ты ң л аган  әсәрн ең  эчтәлеген , планы н , 
кон сп екты н , р езю м есы н  л о ги к  эзл екл е  и теп  язарга, сөй ләргә  өйрәтү;
- тел н е  м әд ән и ят  белән  бәй ләп , татар  тел ен ең  б ай лы гы н а  һ әм  м ату р лы гы н а  х өрм әт, зәвы к  
тәрб и яләү ;
- татар  тел ен  рус тел е  б елән  бәйләп , тел л әр  һ әм  х ал ы кл ар  ар асы н д агы  у р так  х әзи н ә  -  рухи  
кы й м м әтл әр гә  и хтирам , б аш к а  м и л л әт  в әки л л әр ен ә кар ата  тү зе м л е -и х т и р а м л ы  м ө н әсәб әт  
тәр б и ял әү ; тел л әр н ең  ү зар а  б агл ан ы ш -м ө н әсәб әтл әр ен , ш ул  м ө н әсәб әтл әр  н әти җ әсен дә у р так  
тө ш ен ч әл әр  һ әм  тел  б ер әм лекл әр е  б ар л ы к ка  ки л ү н е  аңлату;
- рус  һ әм  ч и т  тел л әр , әд әб и ятлар  белән  бәй ләп , татар  тел ен ең  м и л л и -м әд ән и  
ү зен ч әл екл әр ен  өйрәтү , алган  б ел ем н әр н е тө р л е  тел  кү р ен еш л әр ен  аң л ату д а  куллану;
- тел н е  тари х , җ әм гы ять  б елем е ф ән н әре  б елән  бәйләп , дөнья, кеш ел ек  җ әм гы яте , ан ы ң  
ү сеш е ту р ы н д а  күзаллау  ф орм алаш ты ру , җ әм гы ять  ү сеш ен ең  тел гә  ту р ы д ан -ту р ы  м ө н әсәб әте  
булуы н  җ и ткерү ;
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- татар  тел е  д әр есләр ен д ә  алган  б елем  һ әм  кү н ек м әл әр н е тел н ең  кеш е һ әм  җ әм гы ять  
то р м ы ш ы н д а  то ткан  у р ы н ы н  аң л ар га  яр д әм  итү; сө й л әм н е д ө р ес  куллан а, бәяли  белергә, үз 
ф и кер ең н ең  уң ай  һ әм  ти скәр е  як л ар ы н  аңларга, кам и лл әш тер ер гә  өйрәтү;
- ру х и  м әд ән и ятн ең  нигезе  б улган  татар  тел е  яр д әм ен д ә  р у х и  кы й м м әтл әр н ең  асы лы н  
аңлату;
- әдәби  әсәр л әр н ең  тел е  б елән  эш л әгән д ә , татар  тел е  -  б әй ләү че  ч ар ал ар га  б и к  бай  тел , ш ул 
чаралар  си стем асы н , алар  б ел дер гән  м әгъ н әл әр н е  н әти җ әл ер әк  ү зл әш тер ү  м аксаты н н ан , сти ль 
м ө м к и н л ек ләр ен  дә и сәп кә  алы п, ф и кер н е тө гәл  б и рердәй  сү зтезм ә һ әм  җ ө м ләләр н е  тел ебез 
х әзи н әсен н ән  сай лап  ала белү.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Базовый уровень)

Әдәбияттан гомуми урта (тулы) белем бирү баскычының максатлары:
- татар  әд әб и яты н ы ң  тар и х и  бары ш ы  ту р ы н д а  гом ум и  караш  б у лд ы р у ;
- татар  әд әб и яты н ы ң  бары ш ы н, ан ы н  аер ы м  ч о р лар д агы  то р ы ш ы н , чор  әд әб и яты н ы ң
й өзен  б и л гел әү че  язу ч ы лар  и җ аты н  ан ал и зл ар га  һ әм  бәял әр гә  өйрәтү;
- әд әб и -тео р еги к  б елем н әр  н и гезен д ә  әдәби  әсәрнең , язу ч ы  и җ аты н ы ң , чор  әдәби яты ны ң ,
гом ум ән  татар  әд әб и яты н ы ң  ү зен ч әл екл әр ен  таб ар га  күнектерү :
- и җ ади  ф и кер л әү дәге  у р так  һ әм  м и л л и  ү зен ч әл екл әр н е  тан ы р га  ө й рәтү

УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ТӨП ЭЧТӘЛЕГЕ 
Борынгы татар әдабияты (5— 12 гас.)

Г о м у м тө р к и  әдәбият. О р х о н -Е н и сей  таш ъязм алары .
У р та  гасы р әд әб и яты
Б о л гар  ч о р ы  м әдән и яте  (12— 13 гас .) К о л  Г ал и  . «К ы й ссаи  - Й о сы ф »  поэм асы .
А л ты н  У р д а  ч о р ы  м әд ән и яте  (13— 15 гас. 1 ярты сы ). С .С арай . «Г ө л естан  б и т  тө р ки »  поэм асы . 
К о тб  « Х ө ср әү  вә Ш и р и н »  п оэм асы *.

К азан  х ан л ы гы  ч о р ы  м әдән и яте  (15 гас.1 яр ты сы — 16 гас .2  ярты сы ). К о л  Ш әри ф  
ш и гы рьләре* : «К үң ел  », «Б аш күтәр» . М ө х әм м әд ьяр  « Н әсы й хәт»  ш игы ре, «Н у р ы  содур»
поэм асы ".

Т о р гы н л ы к  ч о р ы  м әдән и яте  (16 гас .2  яр ты сы — 19 гас.1 яр ты сы ) М .К о л ы й  Х и км әтлар : 
« Ю м ар тл ы к  бу кү ң ел н е р у ш ан  кы лы р..» , « И ген ч ел ек  гали  эш д ер ..»* , « Г ы й л ем л ек  х ак  
рәхәттер ...» .

Г .У .И м ән и . «М әрси я  Х әм и д ә зәү җ әте  Г аб д ер әх и м  Б о л гар и »  ш и гы ре* . «М ө һ и м м әтезз  - 
зам ан »  п о эм асы н н ан  « .Й егет  б у лм акн ьң  бәяны » бүлеге* .

Яңарыш чоры әдәбияты
ХТХ йөз мәдәнияте. Г. К ан далы й . « Й акутлар  таб ы л ад ы р  вакы т белән», «Б у  и лләрдә 

то р ы п  калсам ..;»  ш и гы рьләре , «С әх и бҗ ам ал»  поэм асы *. А к м у л ла  ш и гы рьләре: «Б аш ка  м и л л әт  
алга таб а  бары р булды ...» , «С үз чы гар  ш агы й р ьләр д ән  х и к м ә т  белән». « Д ам елл а  Ш и һ аб ед д и н  
х әзр әтн ең  м әрси ясе»  п о эм асы н н ан  өзек.
Ф .К әрим и . « М о р за  кы зы  Ф аты й м а»  повесте.

XX йөз башы мәдәнияте.Г .И браһи м ов . «Я ш ь й ө рәкләр»  ром аны . “ Т атар  
ш агы й р ьләр е»  китабы *.

Г. И схакы й . «К өз», «И ке йөз еллап  соң  и нкы й раз»* , « О стазб и кә»  «У л  әле ө й лән м әгән  иде» 
повестьлары .

Г .Т у к ай  ш и гы рьләр : «Ү тенеч»* , «К үңел» , «А ң»*, «Ө зелгән  өм ид», : «М әхәббәт» ,
«К ы й тга» , « Б әй р әм  вә саб ы й лы к  вакы ты »*. « П ечәм  базары , ях у д  Я н а  К исекбаш »* .

С .Р әм и ев  ш и гы рьләре: «Җ әм илә»* . «С ү зем  һ әм  үлем »* . «П әйгам бәр» .
Д әр д ем ән д  ш и гы рьләре: «К ораб» . « Г ө р л әгән  сулар  баш ы н да» , «Б үзләрем ,

м ан алм ад ы м »* ,«Б ез» , « С ең еп  җ и ргә...»* , «К у ан ды  ил»*.
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Г .К ам ал . «Б ан кр о т»  ком едиясе* .
Ф .Ә м и рхан . « Ф әтх у л л а  х әзрәт»  п овесте* . « Ш әф и гу л л а  агай»хи кәясе;
М . Ф әй зи  драм алары : «Г али ябан у» , «А к  калф ак»*.
Г .К олахм әтов . «И ке ф и кер»  драм асы *.

ХХ гасыр әдәбияты 
20 -  30 еллар мәдәнияте. М .Г аләү . « Б о л ган ч ы к  еллар»  ром аны *.
К . Т инчурин . « А м ер и кан »  ком едиясе.

Г. Р әхи м . «И дел»  повесте* .
Һ .Т акташ . « М әх әбб әт  тәү б әсе»  п оэм асы . «Җ ир ул л ар ы »  трагеди ясе.

Сугыш чоры мәдәнияте. М .Җ әли л. « М о аб и т  д әф тәр л әр е»  циклы .
Ә. Е н ики . « А н а һ әм  кы з», «Б ер  генә сәгатькә»  хи кәяләре . Ф  Х ө сн и  « Й ө зек  каш ы » повесте. 

Сугыштан соңгы чор мәдәните (50 -  60 еллар). Х .Т у ф ан  ш и гы рьләре: «Ә  ү ткән гә  
х атл ар  барм ы й лар»* , « А гы л а д а б о лы т агы ла» , «И ртә тө ш к ән  кар»*, «С иңа».
Х .В ахит. « Б ер ен ч е  м әх әб бәт»  драм асы .

1960 - 80 еллар мәдәнияте. Ә .Е ники . « Г ө л ән дәм  ту таш  х ати р әсе»  повесте. «Т өнге 
там чы л ар »  хи кәясе* , «Т ы н ы ч лан у »  повесте* .
С .Х әки м  ш и гы рьләре: «Б аш ка  б ерн и  д а  кирәкм и» , «С усау».

А .Г ы й ләҗ ев. «Ө ч  арш ы н  җ и р»  повесте.
Ш .Х өсәен ов . «Ә н и  ки лде»  драм асы .

1980—2000 еллар мәдәнияте. И .С алахов . « К о л ы м а х и кәял әр е»  ром аны .
Ф  Б әй рәм ова . « Б олы н»  повесте* .
М . Х әби б улли н . «К у бр ат  хан »  ром аны .
Т .М иң н улли н . «Э зләдем , бәгърем , си н е»  драм асы .
И .Ю зеев . « Г аш ы й кл ар  тавы »  поэм асы .
Г ам и л  А ф зал  ш игы рьләре: «Я зм ы ш лар» , «Е л м аям  у й чан  гы на»*, « Б и гр әк  ю аш  б асы п  й өрдем  
ж иргә» , «Ч абакл ар  й әзгән  И делдә»* .
Р. Ф әй зуллии . К  . Н ю ан сл ар  и лен дә»  циклы .
З ө л ф әт  ш и гы рьләре: «Б аш  очы н да...» , « Д ү р т  җ ы р». «Т ам ы р көлләре»* . « Т о й гы л ар д а  алты н  
я ф р ак  ш авы »*.

2000 -  2008 еллар мәдәнияте. М .К әб и р о в . « М әх әбб әттән  җ ы рлар  кала»  повесте* .
З .Х әким . «Б ит»  драм асы .
Р. З әй д у л л а  ш и гы рьләре: «Б ез о ч ар га  әзер л ән гән  идек ...»* , «С оңару» , «Б уран».

Төп әдәби - тарихи мәгълүматлар
Ә д әб и ят  тари хы . Ә дәби  ю н әл еш л әр  һ әм  агы м нар: р еал и зм  (м әгър и ф әтч ел ек , тан кы й ди ,

со ц и ал и сти к- р еали зм ), ром ан ти зм , м одерн и зм , си м воли зм , и м аж ин и зм , ф у ту р и зм  һ.б..
Ә д әб и  бары ш . Т ради ци яләр . Я ң ачалы к . Д әвам ч ан л ы к  Х алы кчан лы к . Т ари хи лы к . М и лл и л ек . 
Ә д әб и  тө р л әр  ( эпос, лири ка , д рам а) һ әм  ж анрлар : ром ан , п овесть , хи кәя , очерк, нәсер, 

поэм а, баллада, күң ел  ли ри касы , ф әлсәф и  лири ка , гр аж д ан л ы к  лири касы , ком едия, трагеди я, 
драм а.
Ә д әб и  әсәр: тем ати к а  һ әм  п р облем ати ка, сю ж ет, ком пози ц ия . О бразлар  систем асы . П ерсон аж . 
Х арактер . Тип. Л и р и к  герой.
Ә сәрдә су р әтл ән гән  дөнья: п ортрет, пейзаж , п си хологи зм , деталь. Ю м о р  һ әм  сатира.
Ә сәр  теле. С у р әтл әү  чаралары . С тиль. Ш и гы р ь  төзелеш е. Ә д әб и  тән кы й ть.

Төп әдәби -  тарихи мәгълүматлар
Б оры н гы , У р та  гасы р  һ әм  X IX  йөз әдәбияты .
Б у  чорлар  әд әб и яты н д а  тө п  тем а  һ әм  м оти влар  (гу м ан л ы л ы х  әх л акы й  саф лы к, м әхәббәт, 

кеш ен ең  бәхеткә  хокукы , сабы рлы к , изгелек). Ә д әб и ят  үсеш ен д әге  тө п  ю н әл еш л әр  (яңа-ры ш , 
ди н и -әх л акы й , суф ичы л). Ә д әб н ятн ы ң  м и лли  үзен ч әлеге . Ш әр ы к  әд әб и яты  й огы н ты сы . С үз
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сән гатен ең  и сл ам  д и н е и д ео ло ги ясен ә  н игезләнүе* . Ү зәктә  А л л а  һ әм  К еш е м ө н ә-сәб әте  тору. 
С урәтләүд ә  У р та  гасы р р о м ан ти зм ы  ө стен л ек  итү, ан ы ң  тө п  сы й ф атлары . Ж ан р л ар  төрлелеге . 
Т орм ы ш - ч ы н б ар л ы к н ы  әдәби  к ү зал лау н ы ң  яң а  б аскы ч ы  бу лар ак  X IX  йөз у р тал ар ы н д а  р еали зм  
м әй д ан га  чы гу. К еш е ш әх есен ә  и гъти бар  арту, ан ы н  м и л л әт  я зм ы ш ы  белән  ку ш ы -лы п  китүе. 
Ә д әб и ятн ы ң  м әгъ р и ф әтчел ек  и деяләрен  н игез и теп  алуы . Я н а  тө р л әр  һ әм  ж ан рлар  б ар л ы кка  
килү. Р у х и  д ө н ьясы  һ әм  ты ш кы  (кы яф әте  м атур б улган  и деал  кеш е о б р азы  ту -ды ры лу . 
Ә д әб и ятта  алгы  п л ан га  д и н и  һ әм  д ө н ьяви  белем  си стем асы н  кам и лл әш тер ү , әх л акы й  
сы й ф атлар  тәрб и яләү , х аты н -кы з язм ы ш ы , ш әхескә  м о х и т  й огы н ты сы , и скелек  һ аа  
яң ал ы к  көрәш е, ал д ы н гы  х ал ы кл ар  м әд ән и ятен ү зл әш тер ү  кебак  м әсьәләләр  чы гу. Д ө н ьяви  
п р о бл ем ал ар н ы ң  д и н и  караш лар  белән  ку ш ы л ы п  китүе.

XX йөз татар әдәбияты 
Т атар  әд әб и яты н ы ң  Я ң ар ы ш  ч о р ы н а  керүе. Ч ы н б ар л ы к н ы  реали сти к  һ әм  р о м ан ти к  сурәтләү  

ал ы м н ар ы  яр д әм ен д ә  ч агы лды ру. Я ң а  әдәби  агы м н ар  эзл әү .Т ар и х  - и җ ти м агы й , м әдәни  
вакы й галар  (и н кы й лаб лар , граж дан н ар  сугы ш ы , кү м әк  х у җ алы кл ар  төзү , реп р и сси ял әр , ике 
тап кы р  ал ф ави т  алы ш ы ну) һ әм  ал ар н ы ң  әд әб и яткака  й огы н ты сы . 2 0 -3 0  н чы  ел л ар д а  
әд әб и ятн ы ң  кар ш ы лы кл ы  үсеш е. В у л ьгар  со ц и о л о ги зм  күренеш е. Т ел  и җ ат  м ето ды  буларак  
со ц и ал и сти к  реали зм н ы ң  кабул  и тел ү еө  Б ц ек  В атан  сугы ш ы  һ әм  ан ы ң  әд әб и ятта  чагы лы ш ы . 
«Х р у щ ев  ж еп ш екл еге»  нең  сүз сән гате  у ң ай  й огы н ты сы . С ән гати  эзлән ү л әр н ең  ки ң әю ен ә, тем а
- м оти вларн ы ң , ж ан р л ар н ы ң  тө р л ел еген ә  ом ты лу. И д ео л о ги к  тал әп л әр гә  б у й сы н д ы р ы л ган  
о ф и ц и ал ь  ю н әл еш  б елен  ян әш ә  м и л л әт  язм ы ш ы н  ү зәк к ә  куй ган  гу м ан и сти к  эчтәл екл е  
әд әб и ятн ы ң  ү сеш  - ү згәр еш  кичерүе.
1й Йолдызчык белән бирелгән әсәрләр татар мәктәбе өчен генә мәжбүри таләп ителә.

Әдәбиятган гомуми урта (тулы) белем бирү баскычында укучыларның белем 
дәрәҗәсенә таләпләр:
- әд әб и -тар и х и  п р о ц ессн ы ң  тө п  зако н ч ал ы кл ар ы н , этап лар ы н , чор  әд әб и яты н а  зур  элеш  
кер ткән  әди пләр  и җ аты н  белергә;
- м әктән  ку р сы н д а ө й р ән ел гән  әсәр л әр н е  ч о р лар н ы ң  ү сеш  тәр ти б ен д ә  өзл ексез бары ш  
и теп  күзалларга;
- әд әб и ят  тар и х ы  һ әм  тео р и ясе  б у ен ча  б ел ем н әр гә  (тем а, п роблем а, идея, паф ос, образлар  
си стем асы , сю ж ет-ко м п о зи ц и я , тел н ең  сән гати  су р әтл әү  чаралары , әдәби  д етал ь) н и гез-лән еп , 
әдәби  әсәрн е ан ал и зл ар га  һ әм  ш әрехләргә;
- әсәрн е ч о р га  х ас  әдәби  ю н әл еш  белән  б әй лел ектә  ти кш ер ер гә , аңлаты рга;
- кл асси к  әд и п л әр н ең  то р м ы ш  һ әм  и җ ат  ю л л ар ы н ы ң  тө п  ф ак тл ар ы н  белергә;
- әд әб и ят  тео р и ясен ә  караган  иң  әһәм и ятле  тө ш ен ч әл әр н е, аларн ы ң  б и л гел әм әл әр ен  
б елергә  (әдәби  п роцесс, и ж ат  м етоды , сән гатьч ә  алы м н ар  - чаралар , ан али з төрләре , я зу ч ы н ы ң  
стиле, әд әб и ят  һ әм  чор, ш әхес  һ әм  җ әм гы ять  б әй лән еш ләре);
- татар  әд әб и яты н д а  тр ад и ц и ял әр  һ әм  яң ар у  п роцессы , ж ан р л ар  ү сеш е  ту р ы н д а  гом ум и  
к үзаллау  б у лы р га  тиеш .

Әдәбияттан гомуми урта (тулы) белем бирү баскычында формалаштырылырга 
тиешле күнекмәләр:
- әдәби  әсәрн е и җ ти м агы й  һ әм  м әдән и  то р м ы ш  кү р ен еш л әр е б елән  б әй лел ектә  аңлау;
- и злож ен и е һ әм  ө й р ән ел гән  әсәрләр  б у ен ча  як и  б и р елгән  тем ага  со ч и н ен и е язу:
- тәк ъ д и м  и телгән  як и  у ку ч ы  ү зе  сай л аган  әсәр л әр н е (ш игы рь, п роза) яттан  сөйләү;
- я зу ч ы лар н ы ң  и җ атлары н , әсәр л әр ен  ч агы ш ты р ы п  у р так  һ әм  аер м ал ы  як л ар ы н  аңлата, 
б әяли  белү;
- әдәби  су р әт  ч ар ал ар ы н  ти еш ен ч ә  куллан ы п , татар  әд әб и  тек стл ар ы н  рус  тел ен ә  һ әм  
ки р есен чә  тәр җ ем ә  итү;
- татар  һ әм  рус тел ен д әге  әсәр л әр гә  тел д ән  һ әм  язм ач а  ф и кер ең н е белдерү, ал ар га  бәя 
бирү.

22



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИНОСТРАННОМУЯЗЫКУ (Базовый уровень)

Цели изучения иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего
образования:

- дальнейшее развитие и н о язы ч н о й  к о м м у н и кати вн о й  ко м п етен ц и и  (речевой , язы ковой , 
соц и о ку л ьту р н о й , ком п ен саторн ой , уч еб н о -п о зн авательн о й ):

- речевая компетенция -  совер ш ен ство ван и е  ко м м у н и кати вн ы х  у м ен и й  в ч еты рех  
о сн о вн ы х  ви д ах  р еч ево й  д еятел ьн о сти  (говорен и и , ау ди ровани и , ч тен и и  и письм е); 
у м ен и й  п лан и р о вать  свое р еч ево е  и н ер еч ево е  п оведени е;

- языковая компетенция -  о вл ад ен и е н о вы м и  язы ко в ы м и  ср едствам и  в со о тветстви и  с
о то б р ан н ы м и  тем ам и  и сф ерам и  общ ения: у вел и ч ен и е  о б ъ ем а и сп о л ьзу ем ы х
л екси ч ески х  единиц; р азви ти е  н авы ков  о п ер и р о ван и я  язы ко вы м и  ед и н и ц ам и  в 
ко м м у н и кати вн ы х  целях;

- социокультурная компетенция -  у в ел и чен и е о б ъ ем а зн ан и й  о со ц и о ку л ьту р н о й  
сп ец и ф и ке стр ан ы /стр ан  и зучаем ого  язы ка, со вер ш ен ство ван и е у м ен и й  стр о и ть  свое 
р еч ево е  и н еречевое п о веден и е ад екватн о  это й  сп ец и ф и ке, ф о р м и р о ван и е ум ен и й  
вы д ел ять  о б щ ее и сп ец и ф и ч еско е  в кул ьту р е  р о д н о й  стр ан ы  и стр ан ы  и зучаем ого  язы ка;

- компенсаторная компетенция -  д ал ьн ей ш ее  р азви ти е  у м ен и й  в ы х о д и ть  из п о ло ж ен и я  
в у сл о ви ях  д еф и ц и та  язы ко в ы х  средств  п ри  п о лу ч ен и и  и п еред аче и н о язы ч н о й  
инф орм ац ии ;

- учебно-познавательная компетенция -  р азви ти е  о б щ и х  и сп ец и ал ьн ы х  уч еб н ы х  
ум ени й , п озво л яю щ и х  со вер ш ен ство вать  учеб н ую  д еятел ьн о сть  по  овладен ию  
и н о стр ан н ы м  язы ко м , у д о вл етво р ять  с его  п ом о щ ью  п о зн авател ьн ы е и н тер есы  в д р у ги х  
о б ластях  знания.

- развитие и воспитание сп о со б н о сти  и го то вн о сти  к сам о сто ятел ьн о м у  и н еп р ер ы вн о м у  
и зучени ю  и н о стр ан н о го  язы ка, д ал ьн ей ш ем у  сам о о б р азо ван и ю  с его  п ом ощ ью , 
и сп о л ьзо ван и ю  и н о стр ан н о го  язы к а  в д р у ги х  об ластях  зн ан ий ; сп о со б н о сти  к 
сам о о ц ен ке  чер ез н аб лю д ен и е  за  со б ствен н о й  речью  н а р о д н о м  и и н о стр ан н о м  язы ках ; 
л и ч н о стн о м у  сам о о п р ед ел ен и ю в  о тн о ш ен и и  их  б удущ ей  п роф ессии ; соц и ал ьн ая  
адап тац и я; ф о р м и р о ван и е качеств  гр аж д ан и н а  и патриота.

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. П о в сед н ев н ая  ж и зн ь, бы т, семья. М еж л и ч н о стн ы е отнош ения. 
З д о р о вье  и заб о та  о нем.
Социально-культурная сфера. Ж и зн ь  в город е и сельской  м естности . Научно-технический 
прогресс. П р и р о д а  и экология . М о л о д еж ь  в со вр ем ен н о м  общ естве. Д о су г  м олодеж и . 
С тр ан а /стр ан ы  и зу чаем о го  язы ка, их  культурн ы е особен н ости , д о сто п р и м еч ател ьн о сти . 
П у теш естви я  по  своей  стран е  и за  рубеж ом .
Учебно-трудовая сфера. Со вр ем ен н ы й  м ир п р о ф есси й .П л ан ы н а  будущ ее, п р о б л ем а  вы б о р а 
п р о ф есси и . Р о ль  и н о стр ан н о го  я зы к а  в со вр ем ен н о м  мире.
Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь
С о вер ш ен ство ван и е вл ад ен и я  всем и  видам и  д и ал о га  н а осн ове н овой  тем ати ки  и р асш и р ен и я  
си ту ац и й  оф и ц и ал ьн о го  и н ео ф и ц и ал ьн о го  общ ения.
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Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 
информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 
своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 
культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 
диалогического характера -  теле- и радиопередач на актуальные темы;
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 
объявлениях);
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 
значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересую-щую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
- ознакомительного чтения -  с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 
научно-познавательного характера;
- изучающего чтения -  с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотрового/поискового чтения -  с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 
предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-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
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Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 
оценочной лексики, реплик-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:
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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;
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 (Профильный уровень)

Цели изучения математики на профильном уровне среднего общего образования:
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне;

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса.

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 
неизвестными.
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 
мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 
формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 
разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень 
(формула Муавра). Основная теорема алгебры.
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 
Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. 
Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного
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умножения для старших степеней. Бином Ньютона.Многочлены отнескольких переменных, 
симметрические многочлены.
Корень степени п>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 
Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 
показателем. Извлечение корня из комплексных чисел.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 
степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы,число е. 
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 
возведения в степень и логарифмирования.

ТРИГОНОМЕТРИЯ
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 
тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 
Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 
тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.

ФУНКЦИИ
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 
функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 
нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее 
и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость 
функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 
процессах и явлениях.
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 
область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, 
обратной данной.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = x, 
растяжение и сжатие вдоль осей координат.

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие о пределе последовательности.Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 
последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.
Понятиео непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.Уравнение 
касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 
Производные основных элементарных функций.Производные сложной и обратной функций. 
Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению 
графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых,
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физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 
Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 
Ньютона-Лейбница. Неопределенный интеграл.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 
задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 
применения интеграла в физике и геометрии.Вторая производная и ее физический смысл.

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и 
неравенств. Решение иррациональных уравнений инеравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем 
уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 
переменной.
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом 
двух чисел.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.Уравнения 
и неравенства с модулями. Уравнения и неравенства с двумя переменными.Задачи с 
параметрами.

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. Статистические способы 
обработки информации.Гауссовская криваяЗакон больших чисел.

ГЕОМЕТРИЯ
Геометрия на плоскости
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 
медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади 
треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и 
описанной окружностей.
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 
квадратов сторон и диагоналей параллелограмма
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 
четырехугольников.
Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
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Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная 
к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.Трехгранный угол и многогранный угол. 
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 
проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 
проектирование.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.Задачи Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 
Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию.
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.Касательная 
плоскость к сфере.Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность.Сфера.вписанная в 
коническую поверхность.Сечения цилиндрической поверхности.Сечения конической 
поверхности.Сфера, описанная около многогранника.
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.Отношение объемов 
подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 
конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 
сферы. Вычисление объемов тел с помощью интеграла.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.Уравнение плоскости

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.
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Множества и комбинаторикаМножество. 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 на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе;

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки;

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 
моделей реальных процессов и ситуаций;

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения;

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
в различных областях человеческой деятельности;

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
практики;

- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира;
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

уметь
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 
задач;

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители;

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 
уравнений с действительными коэффициентами;

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
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- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства;

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов;

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;
- вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа;

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- доказывать несложные неравенства;
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи;
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 
формуле и с использованием треугольника Паскаля;
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- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ

уметь
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат;

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 
курса;

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и
углов;

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;
- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
МАТЕМАТИКЕ (базовый уровень)

Изучение математики на базовом уровне среднего 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 п>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и
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ее свойства. Понятие о степени с действительным показателе1. Свойства степени с 
действительным показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое 
тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому 
основанию. Десятичный и натуральный логарифмы,число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 
Преобразования простейших тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.

ФУНКЦИИ
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 
функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 
нечетность, периодичность, ограниченность. 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 прямойу = х, 
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.
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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.
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
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основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.Отношение объемов 
подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 
шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/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 формуле2 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
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- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков;

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы;

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, 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;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,

аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
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- 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.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 
информационной среды. Защита информации.
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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 И КТ 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
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версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности.

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 X V -  середине XIXвв.

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.
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Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 
Молодежное,антивоенное, экологическое, феминисткое движения.Проблема политического 
терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х -  1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 
авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 
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 Х Х  
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 Х Х  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 ХХ-ХХ1 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.
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Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 
республики. Русь и Степь.Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в 
систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в 
истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские 
земли в составе Великого княжества Литовского.
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 ХУ-ХУП 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 ХУШ -  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.

42



Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика 
контрреформ.Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства 
в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 
модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 
Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.
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.)
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Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 
Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.Чеченский 
конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 
страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно
правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
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 Х Х  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.
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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.
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 иА. просвещение. Казанские поэты 
Мухаммадьяр, Мухаммад-Эмин, Кул Шариф. Устное народное творчество. Архитектура. 
Декоративно-прикладное и ювелирное искусство.
Политическая история Казанского ханства (вторая половина X V  - 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 Х1Х-ХХ 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.
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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 XV.1Ш 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
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
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казанских суконщиков. Начало перехода в крае к машинному производству, первые фабрично
заводские предприятия. Новые явления на водном транспорте. Татарское предпри
нимательство. 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 XIXв.
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, В.С.Ешевский, В.А. Сбоев]. Казанское экономическое общество. 
Развитие начального и среднего образования. Вторая Казанская гимназия, Родионовский 
институт благородных девиц, сельскохозяйственная 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, Х.Салихов, А. Каргалый]. Собирание 
татарского устного народного творчества. [М.И. Иванов, С.Б. Кукляшев]. Переводческая 
деятельность М.-Г. Махмудова, И.И. Хальфина.
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, В.С.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;
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- 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 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;
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- 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. 
Фондовыйрынок.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.
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь 
как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения,этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Семья и брак. Проблема неполных семей.Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 
Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Гражданское общество и государство.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 
партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 
Политическая идеология.
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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 ОБЩ ЕСТВЕННЫХ ОТНОШ ЕНИЙ 
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 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.
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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
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями;

- 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;

- 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;
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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 ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
(Профильный уровень)

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 
познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 
мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 
ориентироваться в ее потоке;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 
Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 
и успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в характерных социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 
в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 
самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области 
социальных и гуманитарных наук.

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного 
знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии социально- 
гуманитар-ного профиля.

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ
Место философии в системе обществознания. Философия и наука.
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и 
социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. Понятие 
культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость 
в человеческой деятельности.
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Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его 
виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание. Религия. Мораль. 
Нравственная культура. Право. Искусство.
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности 
методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии. Относительность 
истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности социального познания. 
Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. 
Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного 
развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого 
человечества.
Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в 
развитии личности.
Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного образования в 
информационном обществе.

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ
Социология как наука.
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. 
Социальные институты. Социальная инфраструктура.
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт и 
пути его разрешения.
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в 
юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в 
жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. 
Социальные последствия отклоняющегося поведения.
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 
молодежи в современной России.
Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 
культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.
Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России.
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 
развития семьи в современном мире.Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная 
политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений.
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 
традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. 
Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации.
Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и организации в 
России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести.
Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной политики 
Российской Федерации.

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ
Политология как наука.
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления политики 
государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее основные 
ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных 
полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. 
Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 
власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.
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Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопартийности в 
России.
Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России. 
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления (лоббирование). 
Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 
Политическая психология и политическое поведение.
Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной 
России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути его 
урегулирования. Современный этап политического развития России.

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 
Социальная психология как наука.
Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном обществе. 
Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, нонконформность, 
самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном 
общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте.
Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. Направленность 
личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Гендерное поведение.
Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. Группы 
условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая 
сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп. 
Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль 
лидерства. Взаимоотношения в ученических группах.
Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье.

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
-  работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 
информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);
-  критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на 
этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
-  анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 
применением методов социального познания;
-  решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 
социально-гуманитарного знания;
-  участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 
ситуации из реальной жизни;
-  участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 
отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению;
-  осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработка 
индивидуальных и групповых ученические проектов;
-  подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 
актуальных социальных проблем;
-  осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 
участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
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- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 
гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации 
по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, 
правовых, политических, публицистических);- анализировать и классифицировать социальную 
информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека);
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально
экономических и гуманитарных наук;
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 
общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 
гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 
решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации;
- нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных последствий 
определенных социальных действий субъектов общественных отношений;
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЭКОНОМИКЕ
(Базовый уровень)

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного)общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

- освоение основных знаний об экономической деятельностилюдей, экономике 
России;

- овладение умением подходить к событиям общественной иполитической жизни 
с экономической точки зрения, используяразличные источники информации;

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 
знаний;

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 
предпринимательской деятельности;

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 
индивидуальной трудовой деятельностидля ориентации в выборе профессии и 
траектории дальнейшего образования.

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные иэкономические блага. 
Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, 
рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. 
Типы экономических систем. Собственность1. Конкуренция.
Экономическая свобода. Значение специализации и обмена.Рациональный потребитель. 
Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды 
расхо дов 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, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль.
Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 
менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама.
Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государственная 
политика в области занятости. Профсоюзы.
Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия 
инфляции.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. Основы 
денежной политики государства.
Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 
экономики России.
Опыт познавательной и практической деятельности
-  работа с источниками экономической информации с использованием современных средств 
коммуникации (включая ресурсы Интернета);
-  критическое осмысление экономической информации, экономический анализ общественных 
явлений и событий;
-  освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 
моделирующих ситуации реальной жизни.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 
виды ценных бумаг, факторы экономического роста;

уметь
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 
глобальных экономических проблем;

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы 
и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой экономики;

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- получения и оценки экономической информации;
- составления семейного бюджета;
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРАВУ 
(Базовый уровень)

Изучение права на базовом уровне среднего общего образованиянаправлено на достижение 
следующих целей:
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 
норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 
гарантированные законом права и свободы;

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым институтам, правопорядку;

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав 
и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 
содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задачасв 
социально-правовой сфере, а также учебных задачасв образовательном процессе;

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированныхправом.

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 
России.
Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. 
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
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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 собственность1. Наследование. Неимущественные права: честь,
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Порядок и 
условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания дополнительных платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

Опыт познавательной и практической деятельности
-  самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации;
-  разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и защиты 
прав человека, гражданина,
избирателя, собственника, потребителя, работника, налогоплательщика;
-  формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм;
-  применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
-  оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их 
действующему законодательству.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента);

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы 
и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 
избирательного процесса в России;

уметь
правильно употреблять:

- основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, 
компетенция, полномочия, судопроизводство);

характеризовать:
- основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу 

законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 
договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок 
получения платных образовательных услуг;

- порядок призыва на военную службу; 
объяснять:

- взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 
гражданства;

- особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 
различать:
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- виды судопроизводства;
- полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 

организационно-правовые формы редпринимательства;
- порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;

приводить примеры:
- различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;

- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом;
- определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права;
- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

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
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
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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.

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово
экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. 
Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее 
развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических 
проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 
положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей 
России с наиболее развитыми странами мира.

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 приизучение 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:
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- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира;методах научного познания;

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации;

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем;

- использование приобретенных знаний и 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.
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Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 
Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека).
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 
окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 
организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 
задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.

ВИД
История эволюционных идей.Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 
теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 
единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 
человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 
критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 
различных гипотез происхождения жизни и человека.

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;
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- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности;

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;

- 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:
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- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
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
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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.
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 излученияЗакон 
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

66



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:

- 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-, р-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.
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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
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.
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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 по
ложения теории химического строения А.М. Бутлерова. Казанская школа химиков», 
«Природные источники углеводородов. Нефтяная промышленность Татарстана», 
«Предприятия по производству неорганических веществ в России, Татарстане, Арске», « 
Экологическое состояние родного края».

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 хим ии : сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;

- основные теории хим ии : 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;
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.

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.
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Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 
Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз,
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
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

71



- 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;
- 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.
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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-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.
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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, 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

3характера труда .
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;
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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 
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.

2.2 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;
- срезовые работы после изученной темы;
- тесты;
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- 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 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;
- 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
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(включенность в личностное общение с педагогами способность к установлению деловых, 
партнерских отношений с взрослыми);
- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранениеучебной 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 и методические материалы 
Критерии выставления отметок.
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, их 
обобщенность и системность:
- полнота и правильность - это правильный, точный ответ;
- правильный, но неполный или неточный ответ;
- неправильный ответ
- нет ответа
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их качество:
- грубые ошибки;
- однотипные ошибки;
- негрубые ошибки
- недочеты 
Шкала отметок
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-11 классов оценивается по 
следующей балльной системе:
«5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2», «1»- неудовлетворительно.
Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем 
ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой 
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умения применять 
определения, правила в конкретных случаях.Ученик обосновывает свои суждения, применяет 
знания на практике, приводит собственные примеры).
Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но 
имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% 
содержания ( правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 
имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, 
или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50
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 ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются
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существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20 -40% 
содержания (неполный ответ)
Отметку «1» -получает ученик, если работа не выполнена.

Оценочный материал по русскому языку
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
Оценка устных ответов учащихся. Устный опрос является одним из основных способов учета 
знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 
правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 
ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 
есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 
при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка диктантов
Диктант -  одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 
класса.
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса -  90-100 слов, для 6 класса -  100-110, для 7 -  
110-120, для 8 -  120-150, для 9 -  150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 
самостоятельные, так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 
класса -  15-20, для 6 класса -  20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса -  30-35, для 9 класса
-  35-40 слов.
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Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 
выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 
четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
В диктантах должно быть в 5 классе -  не более 5 слов, в 6-7 классах -  не более 7 слов, в 8-9 
классах -  не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 
правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе -  до конца первого полугодия) сохраняется объем 
текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 
ошибки:
В переносе слов;
На правила, которые не включены в школьную программу;
На еще не изученные правила;
В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
В передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 
облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 
земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 
ошибки:

- В исключениях из правил;
- В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
- В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
- В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого;
- В написании ы и и после приставок;
- В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как; ничто иное 
не...; не что иное как и др.);

- В собственных именах нерусского происхождения;
- В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
- В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 
ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода -  
воды, рот -  ротик, грустный -  грустить, резкий -  резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну ошибку.
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При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 
верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 
исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 
орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 
выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 
ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса -  5 орфографических 
ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый 
вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее % задания.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения -  основные формы проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 
«Развития навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе -  100-150 слов, в 6 классе -  
150-200 слов, в 7 классе -  200-2500, в 8 классе -  250-350, в 9 классе -  350-450 слов.
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Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе -  0,5 -  1,0 
страницы, в 6 классе -  1,0 -  1,5, в 7 классе -  1,5 -  2,0, в 8 классе -  2,0 -  3,0, в 9 классе -  3,0 -  4,0. 
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 
сочинения, от почерка.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 
соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 
речевое оформление, вторая -  за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. 
В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
- При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
- Разнообразие словаря и грамматического строя речи;
- Стилевое единство и выразительность речи;
- Число речевых недочетов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок -  орфографических, 
пунктуационных и грамматических.
При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 
ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 
сочинение на один балл.
Если объем сочинения в полтора -  два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 
отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 -  
3 -  2, 2 -  2 -  3; «3» ставится при соотношениях: 6 -  4 -  4 , 4 -  6 -  4, 4 -  4 -  6. При выставлении 
оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 
диктантов».
Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях.
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка -  это нарушение требований к 
правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 
нельзя». Недочет -  это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 
недочет -  с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 
недочет -  это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 
выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или
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искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 
стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать:
- повторение одного и того же слова;
- однообразие словарных конструкций;
- неудачный порядок слов;
- различного рода стилевые смешения.

Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 
полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим 
материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть 
заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки: 
в изложении:
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 
действий, причинно-следственных связей.
В сочинении:

- искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 
собственных, мест событий, дат.

Логические ошибки
-нарушение последовательности в высказывании;
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
-раздробление одной микротемы другой микротемой;
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование.
К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.
Речевые ошибки

- К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 
текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.

- К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:
- употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик 
опрокинул подбородок на стол; неразличение (смешение) паронимов или синонимов, 
например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и 
идти у него на поводке; нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков 
постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; употребление лишних слов, 
например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; пропуск, 
недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой 
простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); стилистически неоправданное 
употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; 
приближался все ближе и ближе.

- Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 
требованиями к выразительности речи: неоправданное употребление в авторской речи 
диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;

- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 
авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместоотец) одного из малышей; 
смешение лексики разных исторических эпох; употребление штампов.

- Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтаксических 
конструкций;
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- н а р у ш е н и е  в и д о в р е м е н н о й  с о о т н е с е н н о с т и  г л а г о л ь н ы х  ф о р м ,  н а п р и м е р :  К о г д а  П у г а ч е в  

в ы х о д и л  и з  и з б ы  и  с е л  в  к а р е т у ,  Г р и н е в  д о л г о  с м о т р е л  е м у  в с л е д ;  с т и л и с т и ч е с к и  

н е о п р а в д а н н о е  п о в т о р е н и е  с л о в ;  н е у д а ч н о е  у п о т р е б л е н и е  м е с т о и м е н и й  д л я  с в я з и  

п р е д л о ж е н и й  и л и  ч а с т е й  т е к с т а ,  п р и в о д я щ е е  к  н е я с н о с т и ,  д в у с м ы с л е н н о с т и  р е ч и ,  

н а п р и м е р :  И в а н о в  з а к и н у л  у д о ч к у ,  и  о н а  к л ю н у л а ;  н е у д а ч н ы й  п о р я д о к  с л о в .

Грамматические ошибки
- Г р а м м а т и ч е с к и е  о ш и б к и  -  э т о  н а р у ш е н и е  г р а м м а т и ч е с к и х  н о р м  о б р а з о в а н и я  я з ы к о в ы х  

е д и н и ц  и  и х  с т р у к т у р ы .

- А н а л и з  г р а м м а т и ч е с к и х  о ш и б о к  п о м о г а е т  у ч и т е л ю  о п р е д е л и т ь ,  к а к и м и  н о р м а м и  я з ы к а  

( с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы м и ,  м о р ф о л о г и ч е с к и м и ,  с и н т а к с и ч е с к и м и )  н е  в л а д е е т  у ч е н и к .

-  Р а з н о в и д н о с т и  г р а м м а т и ч е с к и х  о ш и б о к :

-  С л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е ,  с о с т о я щ и е  в  н е о п р а в д а н н о м  с л о в о с о ч и н и т е л ь с т в е  и л и  

в и д о и з м е н е н и и  с л о в  н о р м а т и в н о г о  я з ы к а  ( н а п р и м е р ,  н а д с м е ш к а ,  п о д ч е р к ,  н а г и н а т ь с я ,  

с п и н ж а к ,  б е с п о щ а д с т в о ,  п у б л и ц и з м  и  т .п . ) .  Т а к и е  о ш и б к и  н е л ь з я  в о с п р и н и м а т ь  к а к  

о р ф о г р а ф и ч е с к и е .

-  М о р ф о л о г и ч е с к и е ,  с в я з а н н ы е  с  н е н о р м а т и в н ы м  о б р а з о в а н и е м  ф о р м  с л о в  и  

у п о т р е б л е н и е м  ч а с т е й  р е ч и  ( п и с а в  с в о и  п р о и з в е д е н и я ,  н е  д у м а л ,  ч т о  о ч у т ю с ь  в  п о л н о й  

т е м н о т е ;  о д н и  а н г л и ч а н и н ы ;  с п о р т с м е н ы  в  к а н о я х ;  и х н и й  у л ы б а ю щ и й  р е б е н о к ;  л о ж и т  и  

т .д . )

С и н т а к с и ч е с к и е

а )  О ш и б к и  в  с т р у к т у р е  с л о в о с о ч е т а н и й ,  в  с о г л а с о в а н и и  и  у п р а в л е н и и ,  н а п р и м е р :  б р а к о н ь е р а м ,  

н а р у ш а ю щ и х  з а к о н ;  ж а ж д а  к  с л а в е ;

б )  о ш и б к и  в  с т р у к т у р е  п р о с т о г о  п р е д л о ж е н и я :

- н а р у ш е н и е  с в я з и  м е ж д у  п о д л е ж а щ и м  и  с к а з у е м ы м ,  н а п р и м е р :  с о л н ц е  с е л а ;  н о  н е  в е ч н о  н и  

ю н о с т ь ,  н и  л е т о ;  э т о  б ы л о  м о е й  е д и н с т в е н н о й  к н и г о й  в  д н и  в о й н ы ;

- н а р у ш е н и е  г р а н и ц ы  п р е д л о ж е н и я ,  н а п р и м е р :  С о б а к и  н а п а л и  н а  с л е д  з а й ц а .  И  с т а л и  г о н я т ь  е г о  

п о  в ы р у б к е ;

- р а з р у ш е н и е  р я д а  о д н о р о д н ы х  ч л е н о в ,  н а п р и м е р :  н а с т о я щ и й  у ч и т е л ь  в е р е н  с в о е м у  д е л у  и  

н и к о г д а  н е  о т с т у п а т ь  о т  с в о и х  п р и н ц и п о в .  П о ч т и  в с е  в е щ и  в  д о м е  б о л ь ш и е :  ш к а ф ы ,  д в е р и ,  а  

е щ е  г р у з о в и к  и  к о м б а й н ;

- о ш и б к и  в  п р е д л о ж е н и я х  с  п р и ч а с т н ы м и  и  д е е п р и ч а с т н ы м и  о б о р о т а м и ,  н а п р и м е р ;  

п р и ч а л и в ш а я  л о д к а  к  б е р е г у ;  Н а  к а р т и н е  « В р а т а р ь »  и з о б р а ж е н  м а л ь ч и к ,  ш и р о к о  р а с с т а в и в  

н о г и ,  у п е р ш и с ь  р у к а м и  в  к о л е н и ;

- м е с т о и м е н н о е  д у б л и р о в а н и е  о д н о г о  и з  ч л е н о в  п р е д л о ж е н и я ,  ч а щ е  п о д л е ж а щ е г о ,  н а п р и м е р :  

К у с т ы ,  о н и  п о к р ы в а л и  б е р е г  р е к и ;

- п р о п у с к и  н е о б х о д и м ы х  с л о в ,  н а п р и м е р :  В л а д и к  п р и б и л  д о с к у  и  п о б е ж а л  в  в о л е й б о л .

В )  о ш и б к и  в  с т р у к т у р е  с л о ж н о г о  п р е д л о ж е н и я :

- с м е ш е н и е  с о ч и н и т е л ь н о й  и  п о д ч и н и т е л ь н о й  с в я з и ,  н а п р и м е р :  К о г д а  в е т е р  у с и л и в а е т с я ,  и  

к р о н ы  д е р е в ь е в  ш у м я т  п о д  е г о  п о р ы в а м и ;

- о т р ы в  п р и д а т о ч н о г о  о т  о п р е д е л я е м о г о  с л о в а ,  н а п р и м е р :  С ы н о в ь я  Т а р а с а  т о л ь к о  ч т о  с л е з л и  с  

к о н е й ,  к о т о р ы е  у ч и л и с ь  в  К и е в с к о й  б у р с е ;

г )  с м е ш е н и е  п р я м о й  и  к о с в е н н о й  р е ч и ;

д )  р а з р у ш е н и е  ф р а з е о л о г и ч е с к о г о  о б о р о т а  б е з  о с о б о й  с т и л и с т и ч е с к о й  у с т а н о в к и ,  н а п р и м е р :  

т е р п е т ь  н е  м о г у  с и д е т ь  с л о ж и в  р у к и ;  х о х о т а л а  к а к  р е з а н а я .

Г р а м м а т и ч е с к и е  о ш и б к и  с л е д у е т  о т л и ч а т ь  о т  о р ф о г р а ф и ч е с к и х .  О р ф о г р а ф и ч е с к а я  о ш и б к а  

м о ж е т  б ы т ь  д о п у щ е н а  т о л ь к о  н а  п и с ь м е ,  е е  н е л ь з я  у с л ы ш а т ь .  Г р а м м а т и ч е с к а я  о ш и б к а  н е  

т о л ь к о  в и д и м а ,  н о  и  с л ы ш и м а .  П р о с т о й  п р и е м  ч т е н и я  в с л у х  п о  о р ф о э п и ч е с к и м  п р а в и л а м  

п о м о г а е т  р а з г р а н и ч и т ь  г р а м м а т и ч е с к и е  и  о р ф о г р а ф и ч е с к и е  о ш и б к и .  К  п р и м е р у ,  о ш и б к а  в  

о к о н ч а н и и  б р а к о н ь е р а м ,  п р о м ы ш л я ю щ и х  в  л е с а х  н е  о р ф о г р а ф и ч е с к а я ,  а  г р а м м а т и ч е с к а я ,  т а к  

к а к  н а р у ш е н о  с о г л а с о в а н и е ,  ч т о  я в л я е т с я  г р а м м а т и ч е с к о й  н о р м о й .  И ,  н а о б о р о т ,  в  о к о н ч а н и и
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у м ч а л с я  в  с и н е ю  д а л ь  о ш и б к а  о р ф о г р а ф и ч е с к а я ,  т а к  к а к  в м е с т о  « ю ю »  п о  п р а в и л у  н а п и с а н о  

д р у г о е .

Оценка обучающих работ
О б у ч а ю щ и е  р а б о т ы  ( р а з л и ч н ы е  у п р а ж н е н и я  и  д и к т а н т ы  н е к о н т р о л ь н о г о  х а р а к т е р а )  

о ц е н и в а ю т с я  б о л е е  с т р о г о ,  ч е м  к о н т р о л ь н ы е  р а б о т ы .

П р и  о ц е н к е  о б у ч а ю щ и х с я  р а б о т  у ч и т ы в а е т с я :  1 ) с т е п е н ь  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  у ч а щ е г о с я ;  2 )  э т а п  

о б у ч е н и я ;  3 )  о б ъ е м  р а б о т ы ;  4 )  ч е т к о с т ь ,  а к к у р а т н о с т ь ,  к а л л и г р а ф и ч е с к а я  п р а в и л ь н о с т ь  п и с ь м а .  

Е с л и  в о з м о ж н ы е  о ш и б к и  б ы л и  п р е д у п р е ж д е н ы  в  х о д е  р а б о т ы ,  о ц е н к и  « 5 »  и  « 4 »  с т а в я т с я  т о л ь к о  

в  т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  у ч е н и к  н е  д о п у с т и л  о ш и б о к  и л и  д о п у с т и л ,  н о  и с п р а в и л  о ш и б к у .  П р и  э т о м  

в ы б о р  о д н о й  и з  о ц е н о к  п р и  о д и н а к о в о м  у р о в н е  г р а м о т н о с т и  и  с о д е р ж а н и я  о п р е д е л я е т с я  

с т е п е н ь ю  а к к у р а т н о с т и  з а п и с и ,  п о д ч е р к и в а н и й  и  д р у г и х  о с о б е н н о с т е й  о ф о р м л е н и я ,  а  т а к ж е  

н а л и ч и е м  и л и  о т с у т с т в и е м  о п и с о к .  В  р а б о т е ,  п р е в ы ш а ю щ е й  п о  к о л и ч е с т в у  с л о в  о б ъ е м  

д и к т а н т о в  д л я  д а н н о г о  к л а с с а ,  д л я  о ц е н к и  « 4 »  д о п у с т и м о  и  2  и с п р а в л е н и я  о ш и б о к .

П е р в а я  и  в т о р а я  р а б о т а  к а к  к л а с с н а я ,  т а к  и  д о м а ш н я я  п р и  з а к р е п л е н и и  о п р е д е л е н н о г о  у м е н и я  

и л и  н а в ы к а  п р о в е р я е т с я ,  н о  п о  у с м о т р е н и ю  у ч и т е л я  м о ж е т  н е  о ц е н и в а т ь с я .

С а м о с т о я т е л ь н ы е  р а б о т ы ,  в ы п о л н е н н ы е  б е з  п р е д ш е с т в о в а в ш е г о  а н а л и з а  в о з м о ж н ы х  о ш и б о к ,  

о ц е н и в а ю т с я  п о  н о р м а м  д л я  к о н т р о л ь н ы х  р а б о т  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  и л и  б л и з к о г о  в и д а .

О ц е н к а  т е с т о в

П р и  п р о в е д е н и и  т е с т о в ы х  р а б о т  к р и т е р и и  о ц е н о к  с л е д у ю щ и е :

« 5 »  - 9 0  -  1 0 0  % ;

« 4 »  - 7 8  -  8 9  % ;

« 3 »  - 6 0  -  7 7  % ;

« 2 » -  м е н е е  5 9  % .

Выведение итоговых отметок
З а  у ч е б н у ю  ч е т в е р т ь  и  у ч е б н ы й  г о д  с т а в и т с я  и т о г о в а я  о т м е т к а .  О н а  я в л я е т с я  е д и н о й  и  о т р а ж а е т  

в  о б о б щ е н н о м  в и д е  в с е  с т о р о н ы  п о д г о т о в к и  у ч е н и к а  п о  р у с с к о м у  я з ы к у :  у с в о е н и е  

т е о р е т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а ,  о в л а д е н и е  у м е н и я м и ,  р е ч е в о е  р а з в и т и е ,  у р о в е н ь  о р ф о г р а ф и ч е с к о й  и  

п у н к т у а ц и и  и  г р а м о т н о с т и .

И т о г о в а я  о т м е т к а  н е  д о л ж н а  в ы в о д и т ь с я  м е х а н и ч е с к и ,  к а к  с р е д н е е  а р и ф м е т и ч е с к о е  

п р е д ш е с т в у ю щ и х  о т м е т о к .  Р е ш а ю щ и м  п р и  е е  о п р е д е л е н и и  с л е д у е т  с ч и т а т ь  ф а к т и ч е с к у ю  

п о д г о т о в к у  у ч е н и к а  п о  в с е м  п о к а з а т е л я м  к о  в р е м е н и  в ы в е д е н и я  э т о й  о т м е т к и .  О д н а к о  д л я  т о г о ,  

ч т о б ы  с т и м у л и р о в а т ь  с е р ь е з н о е  о т н о ш е н и е  у ч а щ и х с я  к  з а н я т и я м  н а  п р о т я ж е н и и  в с е г о  у ч е б н о г о  

г о д а ,  п р и  в ы в е д е н и и  и т о г о в ы х  о т м е т о к  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  р е з у л ь т а т ы  и х  т е к у щ е й  

у с п е в а е м о с т и .

П р и  в ы в е д е н и и  и т о г о в о й  о т м е т к и  п р е и м у щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е  п р и д а е т с я  о т м е т к а м ,  

о т р а ж а ю щ и м  с т е п е н ь  в л а д е н и я  н а в ы к а м и  ( о р ф о г р а ф и ч е с к и м и ,  п у н к т у а ц и о н н ы м и ,  р е ч е в ы м и ) .  

П о э т о м у  и т о г о в а я  о т  м е т к а  з а  г р а м о т н о с т ь  н е  м о ж е т  б ы т ь  п о л о ж и т е л ь н о й ,  е с л и  н а  п р о т я ж е н и и  

ч е т в е р т и  ( г о д а )  б о л ь ш и н с т в о  к о н т р о л ь н ы х  д и к т а н т о в ,  с о ч и н е н и й ,  и з л о ж е н и й  з а  

о р ф о г р а ф и ч е с к у ю ,  п у н к т у а ц и о н н у ю ,  р е ч е в у ю  г р а м о т н о с т ь  о ц е н и в а л и с ь  б а л л о м  « 2 »  и  « 1 »  с  

у ч е т о м  р а б о т ы  н а д  о ш и б к а м и .

Оценочные материалы по литературе
Н о р м ы  о ц е н к и  з н а н и й ,  у м е н и й  и  н а в ы к о в  у ч а щ и х с я  

Оценка устных ответов.

О с н о в у  у с т н о г о  к о н т р о л я  с о с т а в л я е т  м о н о л о г и ч е с к и й  о т в е т  у ч а щ е г о с я .  О с н о в н ы е  к р и т е р и и  

о ц е н и в а н и я :

1. З н а н и е  т е к с т а  и  п о н и м а н и е  и д е й н о - х у д о ж е с т в е н н о г о  с о д е р ж а н и я  и з у ч е н н о г о  п р о и з в е д е н и я .

2 . У м е н и е  о б ъ я с н я т ь  в з а и м о с в я з ь  с о б ы т и й ,  х а р а к т е р  и  п о с т у п к и  г е р о я .
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3. П о н и м ан и е  роли  х у д о ж ествен н ы х  средств  в р аскр ы ти и  и д ей н о - э стети ч еско го  со д ер ж ан и я  
и зу чен н о го  п роизведен и я.
4. З н ан и е  тео р ети к о -л и тер ату р н ы х  п о н яти й  и у м ен и е  п о льзо ваться  эти м и  зн ан и я м и  п ри  ан али зе 
прои звед ен и й , и зу чаем ы х  в классе и п р о чи тан н ы х  сам остоятельн о .
5. Р еч евая  грам отн ость , л о ги ч н о сть  и п о сл ед о вател ьн о сть  ответа, т ех н и к а  и вы р ази тел ьн о сть  
чтения.

В со о тветстви и  с этим :
Оценкой «5» о ц ен и вается  ответ, о б н ар у ж и ваю щ и й  п рочн ы е зн ан и я  и глубокое п о н и м ан и е 
тек ста  и зу чаем о го  п рои звед ен и я; у м ен и е  о б ъ ясн ять  взаи м о связь  собы тий , х ар актер  и п оступ ки  
героев  и р о л ь  х у д о ж ествен н о го  п р о и звед ен н ы х  средств  в р аскр ы ти и  и д ей н о -эстети ч еск о го  
со д ер ж ан и я  п рои звед ен и я, п р и вл екать  тек ст  для  ар гу м ен тац и и  свои х  вы водов; х о р о ш ее  
вл ад ен и е л и тер ату р н о й  речью .
Оценкой «4» о ц ен и вается  ответ, которы й , п о казы вает  п ро чн о е  зн ан и е  и д о стато ч н о  глубокое 
п о н и м ан и е тек ста  и зучаем ого  п рои звед ен и я; у м ен и е о б ъ ясн ять  взаи м о связь  собы тий , 
х ар ак тер н ы  и п оступ ки  героев  и р о л ь  о сн овн ы х  х у д о ж ествен н ы х  средств  в р аскр ы ти и  и д ей н о 
эстети ч еско го  со д ер ж ан и я  п рои звед ен и я, у м ен и е  п о льзо ваться  о сн о вн ы м  т ео р е т и к о 
л и тер ату р н ы м и  зн ан иям и : и н авы кам и  р азб о р а  п ри  ан ал и зе  п р о чи тан н ы х  п роизведен и й : у м ен и е 
п р и вл ек ать  тек ст  п р о и звед ен и я  д л я  о б о сн о ван и я  свои х  вы водов, вл ад ен и е л и тер ату р н о й  речью . 
О д н ако  по  од н о м у -д ву м  из эти х  ком п о н ен то в  ответа  м огут  б ы ть  д о п у щ ен ы  н еточности .
Оценкой «3» о ц ен и вается  ответ, сви д етел ьству ю щ и й  о зн ан и и  и п о н и м ан и и  тек ста  и зучаем ого  
п роизвед ен и я; зн ан и и  и п о н и м ан и и  тек ста  и зу чаем о го  п рои звед ен и я; зн ан и и  осн овны х  
воп росов  теори и , но  н ед о стато ч н о м  у м ен и и  п ользо ваться  эти м и  зн ан и ям и  п ри  ан али зе 
п роизведен и я: о гр ан и чен н ы х  н авы ках  р азб о р а  и н ед о стато ч н о м  у м ен и и  п р и вл екать  тек ст  
п р о и звед ен и й  для  п о дтвер ж ден и я  свои х  вы водов. Д о п у скается  не более д ву х -тр ёх  о ш и б ок  в 
со д ер ж ан и и  ответа, а так ж е  р яд а  н ед о статко в  в его  к о м п о зи ц и и  и язы ке.
Оценкой «2» оц ен и вается  ответ, о б н ар у ж и ваю щ и й  н езн ан и е со д ер ж ан и я  п р о и звед ен и я  в целом , 
н еу м ен и и  о б ъ ясн ять  п о ведени е, х ар актер ы  о сн о вн ы х  героев  и ро л ь  важ н ей ш и х  
х у д о ж ествен н ы х  средств  в р аскр ы ти и  и д ей н о -эстети ч еск о го  со д ер ж ан и я  п рои звед ен и я, 
н езн ан и е элем ен тар н ы х  тео р ети к о -л и тер ату р н ы х  п о н яти й  и слабое вл ад ен и е л и тер ату р н о й  
речью .
Оценка сочинений.
В осн о ву  о ц ен ки  со ч и н ен и й  по  л и тер ату р е  д о л ж н ы  бы ть  п о ло ж ен ы  сл ед у ю щ и е главн ы е 
кр и тер и и  п р ед ел ах  п р о гр ам м ы  д ан н о го  класса:
- п р ави л ьн о е  п о н и м ан и е тем ы , глуби н а, и п о лн о та  её р аскры ти я , вер н ая  п ер ед ач а  ф актов, 
п р ави л ьн о е о б ъясн ен и е соб ы ти й  и п о веден и я  героев, и сход я из и д ей н о -эстети ч еск о го  
со д ер ж ан и я  п р о и звед ен и я , д о казател ьств  о сн о вн ы х  п олож ен ий , п р и вл еч ен и е  м атери ала, 
важ н ого  и су щ ествен н о го  для  р аскр ы ти я  тем ы , у м ен и е  д ел ать  вы во д ы  и о бобщ ен ия , то ч н о сть  в 
ц и татах  и у м ен и е вкл ю чать  их  в тек ст  сочинения;
- со р азм ер н о сть  ч астей  сочи нени я, л о ги ч н о сть  связей  и п ереход ов  м еж ду ним и;
- то ч н о сть  и б огатство  лекси ки , у м ен и е  п о л ьзо ваться  и зо б р ази тел ьн ы м и  ср едствам и  язы ка. 
Оценка «5» стави тся  за  сочинение:
- Г л у б о к о  ар гу м ен ти р о ван о  р аскр ы ваю щ ее  тем у, св и д етел ьству ю щ ее об о тл и чн о м  зн ан и и  
тек ста  п р о и звед ен и я  и др у ги х  м атери алов, н ео б х о ди м ы х  д ля  её р аскры ти я , у м ен и е  д ел ать  
вы во д ы  и обобщ ен ия;
- стр о й н о е по  ком пози ц ии , л о ги ч еско е  и п о сл ед о вател ьн о е  в и зл о ж ен и и  м ы слей;
- н ап и сан н о е  п р ави л ьн ы м  л и тер ату р н ы м  язы к о м  и сти л и сти чески  со о тветству ю щ ее 
содерж ан ию ;
- д о п у скается  од н а-д ве  н ето ч н о сти  в содерж ан ии .
Оценка «4» стави тся  за  сочинение:
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- д о стато ч н о  п олн о  и у б ед и тел ьн о  раскры ваю щ ее тем у  с н езн ач и тельн ы м и  о ткл о н ен и ям и  от 
неё; о б н ар у ж и ваю щ ее х о р о ш ее  зн ан и е  л и тер ату р н о го  м атери ала, и д р у ги х  и сто ч н и ко в  по  тем е 
со ч и н ен и я  и у м ен и е  п о л ьзо ваться  им и  для  о б о сн о ван и я  свои х  м ы слей , а так ж е  д ел ать  вы во д ы  и 
обобщ ен ия;
- ло ги ч еско е  и п о сл ед о вател ьн о е  в и зл о ж ен и и  содерж ан ия;
- н ап и сан н о е  п р ави л ьн ы м  л и тер ату р н ы м  язы ко м , сти л и сти чески  со о тветству ю щ ее содерж ан ию ;
- д о п у скается  д ве -тр и  неточности : в содерж ан ии , а так ж е не более тр ёх -ч еты р ёх  р ечевы х  
недочётов.
Оценка «3» стави тся  за  сочи нени е, в котором :
- в гл авн о м  и о сн о вн о м  р аскр ы вается  тем а, в дан  верны й , но  од н о сто р о н н и й  и ли  н ед о стато ч н о  
п о лн ы й  ответ  н а  тем у, д о п у щ ен ы  о ткл о н ен и я  от  неё и ли  отд ел ьн ы е о ш и б ки  в и злож ен и и  
ф ак ти ч еско го  м атери ала; об н ар у ж и вается  н ед о стато ч н о е  у м ен и е  дел ать  вы во д ы  и об общ ен и я;
- м атери ал  и зл агается  д о стато ч н о  логичн о , но  и м ею тся  о тд ел ьн ы е н ар у ш ен и я  
п о сл ед о вател ьн о сти  вы р аж ен и я  м ы слей;
- об н ар у ж и вается  вл ад ен и е  о сн о вам и  п и сьм ен н о й  речи;
- в р аб о те  и м еется  не б олее 4-5 р еч евы х  н едочетов.
Оценка «2» з а  сочи нени е, которое:
-н е р аскр ы вает  тем у , сви д етел ьству ет  о п о вер х н о стн о м  зн ан и и  тек ста  п рои звед ен и я, со сто и т  из 
п у тан о го  п ер есказа  о тд ел ьн ы х  со б ы ти й  без вы вод а и о б о бщ ен и й  или  из общ и х  п олож ен ий , не 
о п и р аю щ и х ся  н а со д ер ж ан и е м атериала.
- х ар актер и зу ется  р асп о л о ж ен и ем  м атери ала, о тсу тстви ем  связи  м еж ду  частям и ;
- о тл и чается  б ед н остью  словаря, н ал и чи ем  гр у б ы х  ош ибок.

Оценочные материалы по татарскому языку
Язма эшләрне бәяләү

Т аләпләр Б и л ге
Ш у л  сы й н ы ф ка  тал әп  и телгән  кү л әм дәге  сүзләр  (текст) ти з, ачы к, дөрес 
әй телеп , ф икер  аң л аеш л ы  бирелсә, ягъни:
—  ф о н ети к  үзен ч әл екл әр  (х әр еф л әр н ең  у кы л ы ш  ү зен ч әл екл әр е) д өрес 
бирелсә;
—  татар  әдәби  тел ен ең  о р ф о гр аф и к  һ әм  о р ф о эп и к  н о р м ал ар ы  (сүзнең  
язы л ы ш ы  һ әм  әй телеш  ү зен ч әл екл әр е) сакланса;
—  җ ө м ләләр  сөй л әм н ең  тө п  структур  б ер әм лекл әр ен ә  (сүзләр  —  
иҗ екләргә; җ ө м л ә  сү зтезм әл әр гә  һ әм  сүзләргә , м әгъ н әл е  ки сәкләргә) 
д өрес бүленсә;
—  ту ктал ы ш л ар  (п ау залар ) д өрес ясалса , сүз б асы м ы  һ әм  л о ги к  б асы м  
д өрес у кы л са  яи сә  куелса;
—  и нто н ац и о н  як тан  тек сттагы  җ ө м ләләр  д ө р ес  тав ы ш  белән  укы лса. 
У кы ту ч ы н ы ң  тек ст  эч тәл еген н ән  ч ы гы п  б и р елгән  со р ау лар ы н а  тө гәл  
җ авап  бирелсә.

«5»ле
билгесе
куела.

Т аләп  и телгән  кү л әм дәге  сүзләр  (текст) ти еш л е  ти зл ектә  укы лса, ләки н  
кайбер  сү зл әр н ең  әй тел еш ен д ә ф он ети к , о р ф о эп и к  үзен ч әл екл әр  
ти еш ен ч ә  үтәлм әсә , ягъни:
—  кайбер  сү зл әр н е укы ган да, сү зл әр н ең  у кы л ы ш  ү зен ч әл екл әр е  
о р ф о эп и к  н о р м ал ар га  ту р ы  килм әсә;
—  сө й л әм н ең  структур  б ү лен еш ен д ә  кайбер  х атал ар  булса;
—  җ ө м лән е  укы ган да, и н то н ац и о н  як тан  1— 2 тө гәл сезл ек  җ и бәрелсә; 
У кы ту ч ы н ы ң  со р ау лар ы н а  тө гәл  җ авап  бирелсә.

*4»ле
билгесе
куела.
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У к у  т и з л е г е  в а к ы т  ч и к л ә р е н ә  с ы й м а с а  һ ә м  у к у  б а р ы ш ы н д а  3 — 4  

ф о н е т и к ,  2 — 3 о р ф о э п и к  х а т а  җ и б ә р е л с ә .

Т е к с т  с ө й л ә м  б е р ә м л е к л ә р е н ә  т и е ш е н ч ә  б ү л е н м ә ү  с ә б ә п л е ,  и н т о н а ц и я  

т ө г ә л  б и р е л м ә с ә .

Т е к с т н ы  а ң л а п  т а ,  с о р а у л а р г а  б и р е л г ә н  җ а в а п л а р д а  т ө г ә л с е з л е к л ә р  

б у л с а .

« 3 » л е

б и л г е с е

к у е л а .

Т и е ш л е  т и з л е к т ә  у к у  к ү н е к м ә л ә р е  б у л м а с а .

У к у  б а р ы ш ы н д а  ү т е л г ә н  о р ф о г р а м м а л а р д а  т ө г ә л с е з л е к л ә р  к ү п  

к а б а т л а н с а .

У к у  б а р ы ш ы н д а  җ и б ә р е л г ә н  ф о н е т и к ,  о р ф о э п и к ,  и н т о н а ц и о н  х а т а л а р  

т е к с т  э ч т ә л е г е н  а ң л а у г а  к о м а ч а у л а с а .

Т е к с т  э ч т ә л е г е  б у е н ч а  б и р е л г ә н  с о р а у л а р г а  ө л е ш ч ә  г е н ә  җ а в а п  а л ы н с а .

« 2 » л е

б и л г е с е

к у е л а .

Т е л  б у е н ч а  б и р е л г ә н  б е л е м н ә р н е ң  ү з л ә ш т е р е л ү  д ә р ә җ ә с е н ,  я з у д а  д ө р е с  к у л л а н ы л ы ш ы н  
т и к ш е р ү  м а к с а т ы н н а н ,  т а т а р  т е л е  д ә р е с л ә р е н д ә  т ө р л е  я з м а  э ш л ә р  —  д и к т а н т ,  и з л о ж е н и е  
һ ә м  с о ч и н е н и е л ә р  я з д ы р ы л а .  Д и к т а н т л а р н ы  б ә я л ә г ә н д ә ,  о р ф о г р а ф и к  һ ә м  п у н к т у а ц и о н  
х а т а л а р н ы ң  с а н ы ,  ә  и з л о ж е н и е  б е л ә н  с о ч и н е н и е л ә р д ә  и с ә ,  о р ф о г р а ф и к  һ ә м  п у н к т у а ц и о н  
х а т а л а р  б е л ә н  б е р г ә ,  т е м а н ы ң  а ч ы л у  д ә р ә җ ә с е ,  я з м а н ы ң  т е л  б а й л ы г ы  ( С ) ,  г р а м м а т и к  
я л г ы ш л а р ы  ( Г ) ,  л о г и к  ( Л )  һ ә м  ф а к т и к  ( Ф )  х а т а л а р  и с ә п к ә  а л ы н а .
Я з м а  э ш л ә р д ә  җ и б ә р е л г ә н  х а т а л а р  т у п а с  һ ә м  т у п а с  б у л м а г а н  х а т а л а р г а  б ү л е н е п  й ө р т е л ә .  
Т у п а с  х а т а л а р г а  а л д а г ы  с ы й н ы ф л а р д а  һ ә м  а г ы м д а г ы  у к у  е л ы н д а  ү т е л г ә н  о р ф о г р а ф и к ,  
г р а м м а т и к  һ ә м  п у н к т у а ц и о н  к а г ы й д ә л ә р г ә  к а р а г а н  х а т а л а р  к е р ә .
Т у п а с  б у л м а г а н  о р ф о г р а ф и к  х а т а л а р :
— у к у ч ы  ү з е  т ө з ә т к ә н  о р ф о г р а ф и к  х а т а л а р  ( ө ч  х а т а с ы н  ү з е  т ө з ә т к ә н  у к у ч ы н ы ң  э ш е  б е р  
б а л л г а  т ү б ә н  б ә я л ә н ә ) ;
— я з ы л ы ш ы  т а т а р  т е л е  к а г ы й д ә л ә р е н ә  т у р ы  к и л м ә г ә н  я л г ы ш л а р  ( А к ъ е г е т ,  к ө н ь я к ,  т ө н ь я к  
һ . б .) ;
-  м ә г ъ н ә л ә р е  т ө р л е ч ә  к у л л а н ы л г а н  к у ш м а  я к и  т е з м ә с ү з л ә р н е  б у т а п  я з у  ( а ш  к а з а н ы  —  
а ш к а з а н ы ,  б е р  ү к  —  б е р ү к ,  к а й  в а к ы т  —  к а й в а к ы т ,  и к е  й ө з л е  —  и к е й ө з л е ,  и л  г и з ә р  —  
И л г и з ә р ,
ө й  а л д ы  — ө й а л д ы  һ . б . )

- п р о г р а м м а  н и г е з е н д ә  ө й р ә н ү  к ү з д ә  т о т ы л м а г а н  я к и  с о ң р а к  ү т е л ә ч ә к  т е о р е т и к  

м а т е р и а л л а р г а  к а р а г а н  о р ф о г р а ф и к  һ ә м  г р а м м а т и к ,  п у н к т у а ц и о н  х а т а л а р ;

- б е р е н ч е  т а п к ы р  о ч р а г а н  а л ы н м а  с ү з л ә р н е ,  ш у л а й  у к  т а р  п р о ф е с с и я г ә  к а р а г а н  а т а м а л а р н ы  

я з у д а г ы  х а т а л а р ;

- д ә р е с л е к т ә  к ү р с ә т е л м ә г ә н  о ч р а к л а р г а  к а р а г а н  с ү з н е  ю л д а н - ю л г а  к ү ч е р ү д ә  я л г ы ш у .

Т у п а с  б у л м а г а н  п у н к т у а ц и о н  х а т а л а р г а ,  җ ө м л ә  э ч е н д ә г е  с и н т а г м а л а р н ы  я к и  к у ш м а

җ ө м л ә  ө л е ш л ә р е н  а е р у  ө ч е н ,  ф у н к ц и я л ә р е  б е р д ә й  б у л г а н  т ы н ы ш  б и л г е л ә р е н е ң  б е р с е  

у р ы н ы н а  и к е н ч е с е н  к у ю  ( т е р к ә г е ч л ә р д ә н  б а ш к а  б ә й л ә н г ә н  и к е  т и ң д ә ш  к и с ә к н е ң  б е р с е н  

и к е н ч е с е н ә  к а р ш ы  к у ю н ы  б е л д е р г ә н  о ч р а к т а  с ы з ы к  я к и  ө т е р  к у ю ;  г о м у м и л ә ш т е р ү ч е  

с ү з л ә р  я н ы н д а —  и к е  н о к т а  я к и  с ы з ы к ;  а н ы к л а г ы ч л а р  я н ы н а  —  с ы з ы к ,  и к е  н о к т а ,  җ ә я л ә р  

я к и  и к е  я к т а н  ө т е р ;  ы м л ы к  я к и  а в а з  и я р т е м н ә р е н н ә н  с о ң  —  ө т е р  я к и  ө н д ә ү  б и л г е с е ;  

т е р к ә г е ч с е з  т е з м ә  к у ш м а  җ ө м л ә д ә  —  ө т е р ,  н о к т а л ы  ө т е р  я к и  с ы з ы к ;  т и ң д ә ш  к и с ә к л ә р  

а р а с ы н д а  —  ө т е р  я к и  н о к т а л ы  ө т е р ;  и я р ч е н л е  к у ш м а  җ ө м л ә д ә  —  ө т е р  я к и  и к е  н о к т а ;  т у р ы  

с ө й л ә м  я н ы н д а  —  с ы з ы к ,ө т е р  я к и  с ы з ы к ,  к ү п  н о к т а  һ ә м  с ы з ы к ,  и к е  н о к т а  һ ә м  с ы з ы к ;  

т и ң д ә ш  т ү г е л  а е р г ы ч л а р  а р а с ы н а  ө т е р  к у ю ;  б е р н и ч ә  т ы н ы ш  б и л г е с е  б е р г ә  о ч р а ш к а н  

у р ы н н а р д а  я л г ы ш у ,  ү з а р а  б и к  т ы г ы з  б ә й л ә н е ш т ә г е  г а д и  җ ө м л ә л ә р н е  ө т е р ,  с ы з ы к  я к и  и к е  

н о к т а  б е л ә н  а е р ы п  я з у ;  т е з м ә  к у ш м а  җ ө м л ә л ә р н е ң  ө л е ш л ә р е н  н о к т а  б е л ә н  а е р ы п ,  ш у л  

ф и к е р н е  г а д и  җ ө м л ә л ә р  и т е п  б и р ү )  к е р ә .

Контроль диктантларны бәяләү
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Б ә я л ә ү  н о р м а л а р ы  к о н т р о л ь  д и к т а н т  к ү л ә м е н н ә н  ч ы г ы п  б и р е л ә .  Я з м а  э ш л ә р н е ң  к ү л ә м е  

к и м р ә к  я к и  а р т ы г р а к  б у л г а н д а ,н о р м а л а р  д а  ш у ң а  м ө н ә с ә б ә т т ә  к и м и  я к и  а р т а .

С ы й н ы ф л а р  б у е н ч а  к о н т р о л ь  д и к т а н т  к ү л ә м е  т ү б ә н д ә г е ч ә  б и л г е л ә н ә :

С ы й н ы ф л а р С ү з л ә р  с а н ы

у к у  е л ы  б а ш ы н д а у к у  е л ы  а х ы р ы н д а

5 1 0 0 1 1 0

6 1 1 0 1 2 0

7 1 2 0 1 3 0

8 1 3 0 1 4 0

9 1 4 0 1 5 0

1 0 1 5 0 1 6 0

11 1 6 0 1 7 0

Т е к с т н ы  я з д ы р у  һәм я з у  м е т о д и к а с ы .  Д и к т а н т н ы  б ә я л ә г ә н д ә ,  о р ф о г р а ф и к  һ ә м  

п у н к т у а ц и о н  х а т а л а р  с а н ы  и с ә п к ә  а л ы н а .

Д и к т а н т  я з г а н д а ,  у к у ч ы  т а р а ф ы н н а н  т е к с т к а  ө с т ә л м ә  һ ә м  ү з г ә р е ш л ә р  к е р т е л м и .

У к ы т у ч ы  д и к т а н т  т е к с т ы н  у к ы г а н д а ,  у к у ч ы  н и ш л ә р г ә  т и е ш ?

И г ъ т и б а р  б е л ә н  т ы ң л а р г а .  У к ы т у ч ы ,  т е к с т н ы  б е р  к а т  с ә н г а т ь л е  и т е п  у к ы п  ч ы к к а ч ,  а в ы р  

а ң л а е ш л ы  с ү з л ә р  я к и  ф р а з е о л о г и к  ә й т е л м ә л ә р  б у л с а ,  а л а р н ы  а ң л а т а .

Д и к т а н т  т е к с т ы н  у к ы т у ч ы  җ ө м л ә л ә п  я з д ы р а ,  о з ы н р а к  җ ө м л ә л ә р н е ,  б е р  к а т  т у л ы с ы н ч а  

у к ы г а ч ,  с и н т а г м а л а р г а  б ү л е п  ә й т ә .

У к у ч ы ,  у к ы т у ч ы  җ ө м л ә н е  с и н т а г м а л а р г а  б ү л е п  ә й т к ә н д ә ,  т ы н ы ш  б и л г е л ә р е н  « к у е п  

к а л ы р г а »  а ш ы к м а с ы н ,  ч ө н к и  с и н т а г м а л а р г а  —  м ә г ъ н ә в и  к и с ә к л ә р г ә  б ү л е п  ә й т ү  т ы н ы ш  

б и л г е л ә р е  б у л м а г а н  у р ы н г а  д а  т у р ы  к и л е р г ә  м ө м к и н ,  ш у ң а  к ү р ә  т ы н ы ш  б и л г е л ә р е н  

җ ө м л ә н е  т у л ы с ы н ч а  у к ы г а н д а  к у ю  д ө р е с р ә к  б у л ы р .

У к ы т у ч ы  т е к с т т а г ы  с ү з л ә р н е  ә д ә б и  т е л н е ң  о р ф о э п и к  н о р м а л а р ы н а  т у р ы  к и т е р е п  ә й т ә ,  

л ә к и н  а л а р н ы ң  д ө р е с  я з ы л ы ш ы н  и с к ә р т м и .  Б у  о ч р а к т а  у к у ч ы  б а р л ы к  с ү з л ә р н е ң  д ә  

ә й т е л е ш е  я з ы л ы ш к а  т у р ы  к и л м ә г ә н л е г е н ,  с ү з л ә р г ә  ( ш у л  и с ә п т ә н  а л ы н м а  с ү з л ә р г ә  д ә )  

к у ш ы м ч а  я л г а н у  ү з е н ч ә л е к л ә р е н  и с е н ә  т ө ш е р е р г ә  т и е ш .

У к ы т у ч ы  а е р ы м  я з ы л ы р г а  т и е ш л е  я р д ә м л е к  с ү з л ә р н е  т ө п  с ү з д ә н  п а у з а  б е л ә н  а е р ы п  ә й т м и ,  

т ө п  с ү з  б е л ә н  б ә й л е к  һ ә м  б ә й л е к  с ү з л ә р н е ң ,  т ө п  с ү з  б е л ә н  к и с ә к ч ә л ә р н е ң ,  т ө п  с ү з  б е л ә н  

т е р к ә г е ч л ә р н е ң  я з ы л ы ш  ү з е н ч ә л е г е н  и с к ә р т м и .

У к у ч ы  җ ө м л ә н е  я з ы п  б е т е р г ә ч ,  у к ы т у ч ы ,  д ө р е с  и н т о н а ц и я  б е л ә н ,  а н ы  т а г ы н  б е р  к а т  у к ы й .  

У к у ч ы  б у  о ч р а к т а  к у ш м а  җ ө м л ә  э ч е н д ә г е  г а д и  җ ө м л ә л ә р  а р а с ы н а  т и е ш л е  т ы н ы ш  

б и л г е л ә р е н  к у я ;  г а д и  һ ә м  к у ш м а  җ ө м л ә  э ч е н д ә  а е р ы м л а н г а н  и я р ч е н  к и с ә к л ә р  д ә  б у л ы р г а  

м ө м к и н ,  а л а р н ы  т ы н ы ш  б и л г е с е  б е л ә н  н и ч е к  а е р ы р г а  и к ә н е н  и с е н ә  т ө ш е р ә ;  т е р к ә г е ч л е  

һ ә м  т е р к ә г е ч с е з  т е з м ә  к у ш м а  җ ө м л ә л ә р  э ч е н д ә  к у е л ы р г а  т и е ш л е  т ы н ы ш  б и л г е л ә р е н  

б а р л ы й ;  с и н т е т и к  һ ә м  а н а л и т и к  т ө р д ә г е

и я р ч е н  җ ө м л ә л ә р  б е л ә н  б а ш  җ ө м л ә  а р а с ы н а  т и е ш л е  т ы н ы ш  б и л г е л ә р е н  к у я ;  у к ы т у ч ы н ы ң  

җ ө м л ә  а х ы р ы н д а  я с а г а н  и н т о н а ц и я с е н ә  к а р а п ,  җ ө м л ә  а х ы р ы н а  т и е ш л е  т ы н ы ш  б и л г е с е н  

к у я .

Д и к т а н т  т у л ы с ы н ч а  я з ы л ы п  б е т к ә ч ,  у к ы т у ч ы  т е к с т н ы  с о ң г ы  т а п к ы р  с ә н г а т ь л е  и т е п  у к ы п  

ч ы г а .  Б у  в а к ы т т а  у к у ч ы ,  б е р е н ч е  ч и р а т т а ,  җ ө м л ә  э ч е н д ә  һ ә м  а х ы р ы н д а  к у е л ы р г а  т и е ш л е  

т ы н ы ш  б и л г е л ә р е н е ң  к у е л ы ш ы н  т а г ы н  б е р  к а т  т и к ш е р ә .  

А н н а р ы  у к у ч ы г а ,  я з м а с ы н  м ө с т ә к ы й л ь  т и к ш е р е р  ө ч е н ,  3 — 5 м и н у т  в а к ы т  б и р е л ә .  Б у  

в а к ы т н ы  т и е ш е н ч ә  ф а й д а л а н ы п ,  у к у ч ы  т а г ы н  б е р  к а т  һ ә р  т ө п  с ү з н е ң  һ ә м  я р д ә м л е к л ә р н е ң  

я з ы л ы ш ы н  к а р а п  ч ы г а .  Т и к ш е р ү  а х ы р ы н а  у л  һ ә р  с ү з н е ң  я з ы л ы ш ы ,  җ ө м л ә  э ч е н д ә г е  һ ә м  

а х ы р ы н д а г ы  һ ә р  т ы н ы ш  б и л г е с е н е ң  к у е л ы ш ы  д ө р е с  д и г ә н  н ә т и җ ә г ә  к и л е р г ә  т и е ш .  Б у  —
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у к у ч ы н ы ң  н ә т и җ ә с е .  С о ң г ы  н ә т и җ ә н е ,  э ш н е  т и к ш е р г ә н н ә н  с о ң ,  у к ы т у ч ы  я с ы й .  У л

у к у ч ы н ы ң  я з м а с ы н д а г ы  о р ф о г р а ф и к  һ ә м  п у н к т у а ц и о н  т а л ә п л ә р н е ң  д ө р е с  ү т ә л е ш е н ә  б ә я

-  б и л г е  к у я .

Истә тотарга кирәк:
- б е р  ү к  х а т а н ы ң  б е р  ү к  с ү з л ә р д ә  к а б а т л а н у ы  б е р  я л г ы ш  и т е п  с а н а л а ;

- б е р  ү к  х а т а  т ө р л е  с ү з л ә р д ә  җ и б ә р е л г ә н  б у л с а ,  һ ә р б е р с е  а е р ы м  я л г ы ш к а  и с ә п л ә н ә ;

- җ ө м л ә  а х ы р ы н д а  т и е ш л е  т ы н ы ш  б и л г е с е н  к у й м а у  с ә б ә п л е ,  и к е н ч е  җ ө м л ә н е  ю л  х ә р е ф е  

б е л ә н  б а ш л а у  о ч р а г ы  б е р  п у н к т у а ц и о н  х а т а г а  и с ә п л ә н ә ;

- т е к с т  э ч е н д ә  т у р ы  с ө й л ә м н е  п р о г р а м м а  т а л ә п  и т к ә н д ә р ә җ ә д ә  б и р ә  а л м а у  п у н к т у а ц и о н  

х а т а  и с ә б е н ә  к е р т е л ә ;

- т у р ы  с ө й л ә м н е  д ө р е с  б и р е п  т ә ,  т ы н ы ш  б и л г е л ә р е н д ә  х а т а л а р  җ и б ә р е л с ә ,  а л а р н ы ң  ч и т  

к е ш е  с ү з л ә р е н  б и р ү г ә  к а р а г а н н а р ы  б а р ы с ы  б е р г ә  б е р  х а т а  и т е п  с а н а л а ;

5 н ч е  с ы й н ы ф т а н  б а ш л а п ,  т ө з ә т е л г ә н  х а т а л а р н ы ң  к а й с ы  т ө р  х а т а г а  и с ә п л ә н ү е н  к ү р с ә т ә

т о р г а н  ш а р т л ы  б и л г е л ә р н е  п о л я д а  т ү г ә р ә к  э ч е н д ә  б и р ү  б и к  у ң а й л ы :

- и к е с е  б е р  т у п а с  я л г ы ш  и т е п  с а н а л а  т о р г а н  о ч р а к т а  б е р с е  т ү г ә р ә к  э ч е н ә  а л ы н м ы й ;

- б е р  т ө р д ә г е  я к и  б е р  ү к  к а г ы й д ә г ә  к а р а г а н  х а т а л а р  я л г ы ш л а р  с а н ы н д а  т у л ы с ы н ч а

к ү р с ә т е л ә .  Б у  о ч р а к т а  а л а р н ы ң  с а н ы  т е г е  я к и  б у  у ң а й  б и л г е  к у ю  н о р м а с ы н н а н  а р т ы п  

к и т ә р г ә  м ө м к и н ,  ш у ң а  к ү р ә  к о н т р о л ь  д и к т а н т л а р д а ,  җ ә я л ә р  э ч е н ә  а л ы п ,  ш у н д ы й  н и ч ә  

х а т а  б а р л ы г ы н  к ү р с ә т е р г ә  т ә к ъ д и м  и т е л ә .

М ә с ә л ә н ,  к о н т р о л ь  д и к т а н т т а  х а т а л а р  с а н ы  3 ( 2 )  (3  х а т а н ы ң  2  с е  —  1 т ө р д ә г е  х а т а )  

р ә в е ш е н д ә  к ү р с ә т е л ә  и к ә н ,  у л  э ш к ә  « 4 » л е  б и л г е с е  к у е п  б у л а ;

- у к у ч ы н ы ң  э ш е н  б ә я л ә г ә н д ә ,  х а т а л а р н ы ң  т ө р л ә р е  ( о р ф о г р а ф и к ,  п у н к т у а ц и о н  һ . б . )  

а е р ы м - а е р ы м  и с ә п л ә н ә  һ ә м ,  ш у л а р н ы ң  б а р ы с ы н н а н  ч ы г ы п ,  б е р  б и л г е  к у е л а ;

- у к у ч ы л а р н ы ң  я з у  т и з л е г е н ә  д ә  и г ъ т и б а р  и т е л ә ,  ш у ң а  к ү р ә  а е р у ч а  ә к р е н  я з у ч ы  

у к у ч ы л а р  б е л ә н  ш ә х с и  э ш  о е ш т ы р ы р г а  т у р ы  к и л ә .

Б е р  м и н у т к а  у р т а ч а  я з у  т и з л е г е  т ү б ә н д ә г е ч ә  т ә к ъ д и м  и т е л ә :

С ы й н ы ф л а р С ү з  с а н ы Х ә р е ф  с а н ы

5 1 0 5 5 — 5 6

6 1 1 — 1 2 6 0 — 6 5

7 1 3 — 1 4 7 0 — 7 5

8 1 5 — 1 6 8 5 — 9 0

9 1 6 — 1 7 9 0 — 9 5

Г рамматик биремле диктантларны бәяләү
Г р а м м а т и к  б и р е м л е  д и к т а н т л а р  к ү л ә м е  я г ы н н а н ,  к о н т р о л ь  д и к т а н т л а р  б е л ә н  

ч а г ы ш т ы р г а н д а ,  1 0 — 1 5  с ү з г ә  к и м р ә к  б у л а .

А л а р н ы  т и к ш е р ү  һ ә м  б ә я л ә ү  к о н т р о л ь  д и к т а н т л а р д а г ы  к е б е к  ү к  э ш л ә н с ә  д ә ,  м о н д ы й  

д и к т а н т л а р г а  и к е  б и л г е  к у е л а :  б е р е н ч е с е —  д и к т а н т к а ,  и к е н ч е с е  —  г р а м м а т и к  б и р е м н е  

б а ш к а р у  с ы й ф а т ы н а .  Ә г ә р  г р а м м а т и к  б и р е м  б е р  д ә  я л г ы ш с ы з  б а ш к а р ы л с а ,  « 5 » л е  к у е л а .  

Д ү р т т ә н  ө ч  ө л е ш е  д ө р е с  б а ш к а р ы л м а г а н  г р а м м а т и к  б и р е м г ә  у ң а й  б и л г е  к у е л м ы й .

Контроль диктантларны бәяләү

№ Т а л ә п л ә р Б и л г е
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1. О р ф о г р а ф и к  һ ә м  п у н к т у а ц и о н  х а т а л а р ы  б у л м а г а н  

э ш к ә

И с к ә р м ә .  О р ф о г р а ф и к  ( я к и  п у н к т у а ц и о н )  х а т а л ы  п ө х т ә  

б а ш к а р ы л г а н  э ш к ә  я к и  б е р  ү к  х а т а  б е р  ү к  с ү з л ә р д ә  

к а б а т л а н с а  һ ә м  б е р  п у н к т у а ц и о н  х а т а л ы  э ш к ә

« 5 » л е

б и л г е с е

к у е л а .

« 5 »  л е  б и л 

г е с е  к у е л а  

а л а .

2 . 1 о р ф о г р а ф и к ,  1 п у н к т у а ц и о н  х а т а с ы  б у л г а н  э ш к ә « 4 » л е

И с к ә р м ә .  1 о р ф о г р а ф и к ,  2  п у н к т у а ц и о н  х а т а л ы  э ш к ә б и л г е с е

я к и ,  о р ф о г р а ф и к  х а т а л а р ы  б у л м ы й ч а ,  3 п у н к т у а ц и о н к у е л а .

х а т а с ы  б у л г а н  э ш к ә ,  я к и  б е р  т ө р д ә г е  2  о р ф о г р а ф и к  һ ә м « 4 » л е

1 п у н к т у а ц и о н  х а т а л ы  э ш к ә б и л г е с е

к у е л а .

3 . 2  о р ф о г р а ф и к ,  1— 3 п у н к т у а ц и о н  х а т а л ы ,  2  т ө з ә т ү л е « 3 » л е

э ш к ә б и л г е с е

И с к ә р м ә .  4  п у н к т у а ц и о н ,  1 о р ф о г р а ф и к  х а т а л ы  э ш к ә к у е л а .

я к и  б е р  т ө р д ә г е  5 о р ф о г р а ф и к ,  4  п у н к т у а ц и о н  х а т а л ы « 3 » л е

э ш к ә б и л г е с е

к у е л а .

4 . 5 о р ф о г р а ф и к ,  5 п у н к т у а ц и о н  х а т а л ы ,  4  т ө з ә т ү л е « 2 » л е

э ш к ә б и л г е с е

к у е л а .

5. 6 — 7  о р ф о г р а ф и к ,  4 — 5 п у н к т у а ц и о н  х а т а л ы ,  б е р н и ч ә « 1 » л е

т ө з ә т ү л е  э ш к ә б и л г е с е

к у е л а .

Сүзлек диктантларын бәяләү
С ү з л е к  д и к т а н т ы н ы ң  к ү л ә м е  т ү б ә н д ә г е ч ә  б и л г е л ә н ә :

С ы й н ы ф л а р С ү з л ә р  с а н ы

5 1 5 — 2 0

6 2 0 — 2 5

7 2 5 — 3 0

8 3 0 — 3 5

9 3 5 — 4 0

Х а т а с ы з  б а ш к а р ы л г а н  э ш к ә — « 5 » л е ,  б е р - и к е  х а т а л ы  э ш к ә —  « 4 » л е ,  ө ч  я к и  д ү р т  х а т а л ы  

э ш к ә  « 3 » л е  б и л г е с е  к у е л а

Өйрәтү характерындагы язма эшләрне бәяләү.
Ө й р ә т ү  х а р а к т е р ы н д а г ы  я з м а  э ш л ә р  ( т ө р л е  к ү н е г ү л ә р ,  к о н т р о л ь  х а р а к т е р д а  б у л м а г а н  

д и к т а н т л а р  һ . б .) ,  к о н т р о л ь  э ш л ә р  б е л ә н  ч а г ы ш т ы р г а н д а ,  т а л ә п ч ә н р ә к  б ә я л ә н ә .  А н д ы й  

э ш л ә р д ә :

а )  у к у ч ы н ы ң  а н ы  н и  д ә р ә җ ә д ә  м ө с т ә к ы й л ь  б а ш к а р у ы ;

ә )  у к ы т у н ы ң  к а й с ы  в а к ы т ы н д а  ( я ң а  б е л е м н ә р н е  ү з л ә ш т е р ү г ә  ә з е р л е к  в а к ы т ы н д а ,  

ү з л ә ш т е р ү  п р о ц е с с ы н д а ,  н ы г ы т у  я и с ә  к а б а т л а у  б а р ы ш ы н д а ,  ф р о н т а л ь  т и к ш е р ү  ч о р ы н д а  һ . 

б . )  э ш л ә н ү е ;

б )  э ш н е ң  к ү л ә м е ;

в )  н и  д ә р ә җ ә д ә  п ө х т ә  һ ә м  ү з  в а к ы т ы н д а б а ш к а р ы л у ы  и с ә п к ә  а л ы н а .
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Җ и б ә р е л ү е  и х т и м а л  б у л г а н  х а т а л а р  а л д а н  и с к ә р т е л г ә н  о ч р а к т а ,  « 5 » л е  б и л г е с е  —  

я л г ы ш с ы з ,  « 4 » л е  б и л г е с е  б е р  т ө з ә т ү л е  ( у к у ч ы  ү з е  т ө з ә т к ә н )  э ш к ә  г е н ә  к у е л а .  И к е  х а т а с ы  

б у л г а н  э ш к ә — « 3 » л е ,  ө ч - д ү р т  х а т а л ы  э ш к ә  « 2 » л е  б и л г е с е  к у е л а .

Җ и б ә р е л ү е  и х т и м а л  б у л г а н  я л г ы ш л а р  а л д а н  и с к ә р т е л м ә с ә ,  м ө с т ә к ы й л ь  р ә в е ш т ә  

б а ш к а р ы л г а н  э ш л ә р  к о н т р о л ь  д и к т а н т  н о р м а с ы  б е л ә н  б ә я л ә н ә .

Изложениеләрне бәяләү
И з л о ж е н и е  я з у  ө ч е н ,  г а д ә т т ә ,  у к у ч ы г а  а ң л а е ш л ы  т е л д ә  х и к ә я л ә ү  х а р а к т е р ы н д а г ы  т е к с т  я к и  

ө з е к  а л ы н а .  У л  м а т у р  я к и  ф ә н н и - п о п у л я р  ә д ә б и я т т а н ,  к ө н д ә л е к  м а т б у г а т т а н  һ . б .б у л ы р г а  

м ө м к и н .

К а й с ы  г ы н а  ө з е к ,  т е к с т  б и р е л с ә  д ә ,  у к у ч ы  а н ы ң  я з ы л у  с т и л е н ә  и г ъ т и б а р  и т ә р г ә ,  

с т и л ь л ә р н е  б у т а м а с к а  т и е ш .  Т е к с т н ы ң  с т и л ь  ү з е н ч ә л е к л ә р е  у к у ч ы н ы ң  я з м а с ы н д а  д а  

с а к л а н ы р г а  т и е ш .

И з л о ж е н и е н е ң  к ү л ә м е  һ ә м  э ч т ә л е г е ,  с ы й н ы ф н ы ң  ә з е р л е г е н ә  к а р а п ,  у к ы т у ч ы  т а р а ф ы н н а н  

с а й л а п  а л ы н а .

И з л о ж е н и е  ө ч е н  м а т у р  ә д ә б и я т  һ ә м  ф о л ь к л о р  ә с ә р л ә р е н н ә н ,в а к ы т л ы  м а т б у г а т т а н  

х и к ә я л ә ү  х а р а к т е р ы н д а г ы  ө з е к л ә р  я к и  т е к с т  а л ы н а .  Т е з м ә  ә с ә р л ә р  н и г е з е н д ә  и з л о ж е н и е  

с и р ә к  я з д ы р ы л а .С а й л а н г а н  т е к с т л а р  у к у ч ы л а р г а  б е л е м  һ ә м  т ә р б и я  б и р ү  м а к с а т л а р ы н  

к а н ә г а т ь л ә н д е р е р л е к ,  э ч т ә л е г е  һ ә м  т е л е  я г ы н н а н  а ң л а е ш л ы  б у л ы р г а ,  б ә й л ә н е ш л е  с ө й л ә м  

ү с т е р ү  ю н ә л е ш е н д ә  а л ы п  б а р ы л ы р г а  т и е ш .

Т е к с т  б е л ә н  э ш л ә ү  б а р ы ш ы н д а  у к у ч ы л а р н ы ң  б ә й л ә н е ш л е  ф и к е р  й ө р т ә  б е л ү  с ә л ә т е н ә  г е н ә  

т ү г е л ,  а н а  т е л е н е ң  о р ф о г р а ф и к ,  г р а м м а т и к ,  с т и л и с т и к  һ ә м  п у н к т у а ц и о н  ү з е н ч ә л е к л ә р е н  

б е л ү л ә р е н ә ,  т е к с т  э ч т ә л е г е н н ә н  ч ы г ы п  н ә т и җ ә  я с ы й  б е л ү  с ә л ә т е н ә ,  с ү з  б а й л ы г ы н н а н  

ф а й д а л а н а  б е л ү  м ө м к и н л е к л ә р е н ә  д ә  б ә я  б и р е л ә .

И з л о ж е н и е  т е к с т ы н ы ң  һ ә м  я з м а  э ш л ә р н е ң  к ү л ә м е  ( с ү з л ә р  б е л ә н )  т ү б ә н д ә г е ч ә  б и л г е л ә н ә :

С ы й 

н ы ф 

л а р

И з л о ж е н и

е

с а н ы

У к у  е л ы  б а ш ы н д а У к у  е л ы  а з а г ы н д а

т е к с т н ы ң я з м а н ы ң т е к с т н ы ң я з м а н ы ң

к ү л ә м е к ү л ә м е

5 8 ( 2 ) 1 5 0 — 1 7 0 1 0 0 — 1 1 0 1 7 0 — 2 0 0 1 1 0 — 1 2 0

6 6 ( 2 ) 2 0 0 — 2 2 0 1 2 0 — 1 3 0 2 2 0 — 2 5 0 1 3 0 — 1 4 0

7 6 ( 2 ) 2 5 0 — 3 0 0 1 4 0 — 1 6 0 3 0 0 — 3 5 0 1 6 0 — 1 8 0

8 6 ( 2 ) 3 5 0 — 4 0 0 1 8 0 — 2 0 0 4 0 0 — 4 5 0 2 0 0 — 2 2 0

9 4 ( 2 ) 4 5 0 — 4 7 5 2 2 0 — 2 4 0 4 7 5 — 5 0 0 2 4 0 — 2 5 0

10 2 ( 1 ) 4 7 5 — 5 0 0 2 4 0 — 2 5 0 5 0 0 — 5 2 5 2 5 0 — 2 6 0

11 2 ( 1 ) 5 0 0 — 5 2 5 2 5 0 — 2 6 0 5 2 5 — 5 5 0 2 6 0 — 2 7 5

И з л о ж е н и е  я р д ә м е н д ә  у к у ч ы л а р н ы ң  т ү б ә н д ә г е  б е л е м ,  о с т а л ы к  һ ә м  я з у  к ү н е к м ә л ә р е  

т и к ш е р е л ә :

У к у ч ы н ы ң  э ч т ә л е к н е  э з л е к л е ,  т у л ы  һ ә м  д ө р е с  б и р ү е ,б ә й л ә н е ш л е  и т е п  я з а  а л у ы ,  я г ъ н и  

и з л о ж е н и е  т е к с т ы н ы ң  м ө м к и н  к а д ә р  т ө г ә л  б и р е л ү е .  Т е к с т к а  ү з г ә р е ш  б а р ы  т и к  

и җ а д и ( с о ч и н е н и е  э л е м е н т л а р ы  к е р т е л г ә н  б и р е м л е )  и з л о ж е н и е л ә р д ә  г е н ә  к е р т е л ә .  

У к у ч ы н ы ң  т е л  б а й л ы г ы ,  с ө й л ә м н е ң  т ө г ә л  һ ә м  о б р а з л ы  б у л у ы .  С ө й л ә м  б а й л ы г ы  д и г ә н д ә ,  

п р е д м е т ,  к ү р е н е ш ,  в а к ы й г а л а р н ы  т а с в и р л а у д а  т и е ш л е  с ү з л ә р н е  м ө м к и н  к а д ә р  у р ы н л ы  

к у л л а н у ,  к ү п т ө р л е  м о р ф о л о г и к  к а т е г о р и я л ә р д ә н  һ ә м  с и н т а к с и к  т ө з е л м ә л ә р д ә н  ф а й д а л а н у
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күздә тотыла. Сүз төрлелегенең чикләнгән булуы, сүзнең бер үк формаларын еш кабатлау, 
бер төрдәге гади җыйнак җөмләләр яки бертөсле синтаксик төзелмәләр белән генә эш итү 
укучы теленең ярлы булуын
күрсәтә.
Сөйләм төгәллеге дигәндә, сүзләрне контекстта дөрес мәгънәсендә куллану, контекст 
таләп иткән иң уңышлы синонимны файдалана белү, гади җөмләләрдә — сүзләрнең, 
кушма җөмләләрдә гади җөмләләрнең үзара бәйләнешен дөрес оештыра алу күздә тотыла. 
Язуның образлылыгы исә үз эченә сүз һәм фразеологик әйтелмәләрне, сурәтләү чараларын 
(эпитет, чагыштыру, сынландыру, гипербола кебекләр) куллануны, һәр ситуациянең үзенә 
генә хас сөйләм төрен һәм стилен саклап язуны ала.
3. Грамоталы итеп яза алу дәрәҗәсе — укучының грамматик нормаларны һәм дөрес язу 
кагыйдәләрен саклап язукүнекмәләренә ия булуы ул.

Изложение түбәндәгечә бәяләнә:
№ Текстның бирелеше Грамоталылыгы Билге
1. Текст, планга нигезләнеп (яки 

плансыз), эзлекле бирелгән; стиль 
бердәмлеге сакланган; фактик 
хаталар юк.

1 орфографик
яки пунктуацион (яки
грамматик) хата бар.

«5»ле
билгесе
куела.

2. Тексттагы хикәяләү агышы 
бирелгән эзлеклелек белән 
тулысынча туры килми; стиль 
бердәмлегендә хилафлык сизелә; 
язмада 1 фактик хата җибәрелгән.

2 орфографик,
1 пунктуацион
(яки 1 грамматик) хата
бар.

«4»ле
билгесе
куела.

3. Текст язмада эзлекле бирелмәгән, 
стиль бердәмлеге сакланмаган. 
Сүзләр бәйләнешендәге 
төгәлсезлекләр җөмләнең 
мәгънәсен бозуга китергән. 
Язмада 1 фактик хата җибәрелгән.

3 орфографик, 
2 пунктуацион, 
1 грамматик 
хата бар.

«3»ле
билгесе
куела.

4. Тексттагы эзлеклелек язмада 
сакланмаган; стиль бердәмлеге 
юк; сүзләр һәм җөмләләр 
бәйләнешендә хаталар бар; фактик 
һәм техник хаталар күп.

Орфографик 
хаталарның 
саны — 3 тән, 
пунктуацион 
хаталарның 
саны — 2 дән, 
грамматик 
хаталарның 
саны 3 тән артык.

«2»ле
билгесе
куела.

5. Текстның эзлеклелеге язмада 
сакланмаган; сүзләр һәм җөмләләр 
бәйләнешендә җибәрелгән хаталар 
текстның эчтәлеген аңлауны 
кыенлаштыра, хаталар бик күп.

Төгәлсезлекләр 
«2»ле кую 
нормасыннан 
артып китә.

«1»ле
билгесе
куела.

Сочинение түбәндәгечә бәяләнә:
Эшнең эчтәлеге һәм теле Грамоталылыгы Билге

1. Эчтәлек темага туры килә; язмада 
фактик ялгышлар юк; план буенча (яки 
плансыз) эзлекле язылган; теле бай,

1 орфографик 
(пунктуацион 
яисә грамматик)

«5»ле
билгесе
куела.
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о б р а з л ы ;  с т и л ь  б е р д ә м л е г е  с а к л а н г а н . я л г ы ш  б а р .

2 . Я з м а н ы ң  э ч т ә л е г е  т е м а г а ,  н и г е з д ә ,  т у р ы  

к и л ә ,  у л  д ө р е с  а ч ы л г а н ;  1 ф а к т и к  х а т а  

җ и б ә р е л г ә н ,  х и к ә я л ә ү  э з л е к л е л е г е н д ә  

а р т ы к  ә һ ә м и я т е  б у л м а г а н  т ө г ә л с е з л е к  

с и з е л ә ;  т у л а е м  а л г а н д а ,  т е л е  б а й ,  

о б р а з л ы ;  с т и л ь  б е р д ә м л е г е  с а к л а н г а н .

2  о р ф о г р а ф и к ,

2  п у н к т у а ц и о н

һ ә м  2  г р а м м а т и к  я л г ы ш

б а р .

« 4 » л е

б и л г е с е

к у е л а .

3 . Э ч т ә л е к н е  б и р ү д ә  м ө һ и м  ч и т л ә ш ү л ә р  

б а р :  у л ,  н и г е з д ә ,  д ө р е с ,  л ә к и н  ф а к т и к  

т ө г ә л с е з л е к л ә р  о ч р ы й ,  х и к ә я л ә ү  э з л е к 

л е  т ү г е л ;  т е л е н е ң  я р л ы л ы г ы  с и з е л е п  

т о р а ;  с и н о н и м и к  с ү з л ә р н е  а з  к у л л а н а ,  

б е р т ө р л е р ә к  с и н т а к с и к  т ө з е л м ә л ә р  ф а й 

д а л а н а ,  о б р а з л ы  т ү г е л ,  с ү з  к у л л а н у д а  

я л г ы ш л а р  җ и б ә р ә ;  с т и л ь  б е р д ә м л е г е  с а к 

л а н ы п  җ и т м ә г ә н .

3 о р ф о г р а ф и к ,  

3 п у н к т у а ц и о н  

һ ә м  3 г р а м м а 

т и к  я л г ы ш  

б а р .

« 3 » л е

б и л г е с е

к у е л а .

4 . Т е м а  а ч ы л м а г а н ;  ф а к т и к  т ө г ә л с е з л е к л ә р  

к ү п ;  п л а н г а  т у р ы  к и л м и ,  э з л е к л е л е к  б о 

з ы л г а н ;  т е л е  я р л ы ;  с ү з  к у л л а н у  

я л г ы ш л а р ы  е ш  о ч р ы й ;  с т и л ь  б е р д ә м л е г е  

ю к .

7  о р ф о г р а ф и к ,  

7  п у н к т у а ц и о н  

һ ә м  г р а м м а т и к  

я л г ы ш л а р  б а р .

« 2 » л е

б и л г е с е

к у е л а .

5. Т ө г ә л с е з л е к л ә р  « 2 » л е  б и л г е с е  к у ю  

н о р м а с ы н н а н  а р т ы п  к и т к ә н .

Я л г ы ш л а р ы  

« 2 » л е  б и л г е с е  к у ю  

н о р м а с ы н н а н  а р т ы к .

« 1 » л е

б и л г е с е

к у е л а .

Я з м а  э ш т ә н  с о ң  б е р е н ч е  ю л г а ,  к ы з ы л  ю л  т у р ы с ы н н а н  б а ш л а п ,  я л г ы ш л а р н ы ң  с а н ы  

к ү р с ә т е л ә :  б а ш т а  —  о р ф о г р а ф и к , а н н а н  с о ң  п у н к т у а ц и о н  һ ә м  с т и л и с т и к  х а т а л а р  с а н ы  

я з ы л а .

А л а р н ы  и к е  н о к т а  а ш а  к ү р с ә т е р г ә  б у л а :  1 :3 :2 .  Б у  я з ы л ы ш  1 о р ф о г р а ф и к ,  3 п у н к т у а ц и о н ,  2  

с т и л ь  х а т а с ы  б а р л ы к н ы  а ң л а т а

Оценочные материалы по иностранному языку

Письмо
О ц е н к а  « 5 »  с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  к о м м у н и к а т и в н а я  з а д а ч а  р е ш е н а  п о л н о с т ь ю ,  

п р и м е н е н и е  л е к с и к и  а д е к в а т н о  к о м м у н и к а т и в н о й  з а д а ч е ,  г р а м м а т и ч е с к и е  о ш и б к и  л и б о  

о т с у т с т в у ю т ,  л и б о  н е  п р е п я т с т в у ю т  р е ш е н и ю  к о м м у н и к а т и в н о й  з а д а ч и

О ц е н к а  « 4 »  с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  к о м м у н и к а т и в н а я  з а д а ч а  р е ш е н а  п о л н о с т ь ю ,  н о  

п о н и м а н и е  т е к с т а  н е з н а ч и т е л ь н о  з а т р у д н е н о  н а л и ч и е м  г р а м м а т и ч е с к и х  и / и л и  л е к с и ч е с к и х  

о ш и б о к .

О ц е н к а  « 3 »  с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  к о м м у н и к а т и в н а я  з а д а ч а  р е ш е н а ,  н о  п о н и м а н и е  т е к с т а  

з а т р у д н е н о  н а л и ч и е м  г р у б ы х  г р а м м а т и ч е с к и х  о ш и б о к  и л и  н е а д е к в а т н ы м  у п о т р е б л е н и е м  

л е к с и к и .

О ц е н к а  « 2 »  с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  к о м м у н и к а т и в н а я  з а д а ч а  н е  р е ш е н а  в в и д у  б о л ь ш о г о  

к о л и ч е с т в а  л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и х  о ш и б о к  и л и  н е д о с т а т о ч н о г о  о б ъ е м а  т е к с т а .

Аудирование
О ц е н к а  « 5 »  с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  к о м м у н и к а т и в н а я  з а д а ч а  р е ш е н а  и  п р и  э т о м  у ч а щ и е с я  

п о л н о с т ь ю  п о н я л и  с о д е р ж а н и е  и н о я з ы ч н о й  р е ч и ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  п р о г р а м м н ы м  т р е б о в а н и я м  

д л я  к а ж д о г о  к л а с с а .
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О ц е н к а  « 4 »  с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  к о м м у н и к а т и в н а я  з а д а ч а  р е ш е н а  и  п р и  э т о м  у ч а щ и е с я  

п о н я л и  с о д е р ж а н и е  и н о я з ы ч н о й  р е ч и ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  п р о г р а м м н ы м  т р е б о в а н и я м  д л я  

д а н н о г о  к л а с с а ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  о т д е л ь н ы х  п о д р о б н о с т е й ,  н е  в л и я ю щ и х  н а  п о н и м а н и е  

с о д е р ж а н и я  у с л ы ш а н н о г о  в  ц е л о м .

О ц е н к а  « 3 »  с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  к о м м у н и к а т и в н а я  з а д а ч а  р е ш е н а  и  п р и  э т о м  у ч а щ и е с я  

п о н я л и  т о л ь к о  о с н о в н о й  с м ы с л  и н о я з ы ч н о й  р е ч и ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  п р о г р а м м н ы м  т р е б о в а н и я м  

д л я  д а н н о г о  к л а с с а .

О ц е н к а  « 2 »  с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  у ч а щ и е с я  н е  п о н я л и  с м ы с л  и н о я з ы ч н о й  р е ч и ,  

с о о т в е т с т в у ю щ е й  п р о г р а м м н ы м  т р е б о в а н и я м  д л я  д а н н о г о  к л а с с а .

Говорение
О ц е н к а  « 5 »  с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  о б щ е н и е  о с у щ е с т в и л о с ь ,  в ы с к а з ы в а н и я  у ч а щ и х с я  

с о о т в е т с т в о в а л и  п о с т а в л е н н о й  к о м м у н и к а т и в н о й  з а д а ч е  и  п р и  э т о м  и х  у с т н а я  р е ч ь  п о л н о с т ь ю  

с о о т в е т с т в о в а л а  н о р м а м  и н о с т р а н н о г о  я з ы к а  в  п р е д е л а х  п р о г р а м м н ы х  т р е б о в а н и й  д л я  д а н н о г о  

к л а с с а .

О ц е н к а  « 4 »  с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е  е с л и ,  е с л и  о б щ е н и е  о с у щ е с т в и л о с ь ,  в ы с к а з ы в а н и я  у ч а щ и х с я  

с о о т в е т с т в о в а л и  п о с т а в л е н н о й  к о м м у н и к а т и в н о й  з а д а ч е  и  п р и  э т о м  у ч а щ и е с я  в ы р а з и л и  с в о и  

м ы с л и  н а  и н о с т р а н н о м  я з ы к е  с  н е з н а ч и т е л ь н ы м и  о т к л о н е н и я м и  о т  я з ы к о в ы х  н о р м ,  а  в  

о с т а л ь н о м  и х  у с т н а я  р е ч ь  с о о т в е т с т в о в а л а  н о р м а м  и н о с т р а н н о г о  я з ы к а  в  п р е д е л а х  

п р о г р а м м н ы х  т р е б о в а н и й  д л я  д а н н о г о  к л а с с а .

О ц е н к а  « 3 »  с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е  е с л и ,  е с л и  о б щ е н и е  о с у щ е с т в и л о с ь ,  в ы с к а з ы в а н и я  у ч а щ и х с я  

с о о т в е т с т в о в а л и  п о с т а в л е н н о й  к о м м у н и к а т и в н о й  з а д а ч е  и  п р и  э т о м  у ч а щ и е с я  в ы р а з и л и  с в о и  

м ы с л и  н а  и н о с т р а н н о м  я з ы к е  с  о т к л о н е н и я м и  о т  я з ы к о в ы х  н о р м ,  н е  м е ш а ю щ и м и ,  о д н а к о ,  

п о н я т ь  с о д е р ж а н и е  с к а з а н н о г о .

О ц е н к а  « 2 »  с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е  е с л и ,  е с л и  о б щ е н и е  н е  о с у щ е с т в и л о с ь ,  и л и  в ы с к а з ы в а н и я  

у ч а щ и х с я  н е  с о о т в е т с т в о в а л и  п о с т а в л е н н о й  к о м м у н и к а т и в н о й  з а д а ч е ,  у ч а щ и е с я  с л а б о  у с в о и л и  

п р о й д е н н ы й  я з ы к о в о й  м а т е р и а л  и  в ы р а з и л и  с в о и  м ы с л и  н а  и н о с т р а н н о м  я з ы к е  с  т а к и м и  

о т к л о н е н и я м и  о т  я з ы к о в ы х  н о р м ,  к о т о р ы е  н е  п о з в о л я ю т  п о н я т ь  с о д е р ж а н и е  б о л ь ш е й  ч а с т и  

с к а з а н н о г о .

Чтение
О ц е н к а  « 5 »  с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  к о м м у н и к а т и в н а я  з а д а ч а  р е ш е н а  и  п р и  э т о м  у ч а щ и е с я  

п о л н о с т ь ю  п о н я л и  и  о с м ы с л и л и  с о д е р ж а н и е  п р о ч и т а н н о г о  и н о я з ы ч н о г о  т е к с т а  в  о б ъ е м е ,  

п р е д у с м о т р е н н о м  з а д а н и е м ,  ч т е н и е  у ч а щ и х с я  с о о т в е т с т в о в а л о  п р о г р а м м н ы м  т р е б о в а н и я м  д л я  

д а н н о г о  к л а с с а .

О ц е н к а  « 4 »  с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  к о м м у н и к а т и в н а я  з а д а ч а  р е ш е н а  и  п р и  э т о м  у ч а щ и е с я  

п о н я л и  и  о с м ы с л и л и  с о д е р ж а н и е  п р о ч и т а н н о г о  и н о я з ы ч н о г о  т е к с т а  з а  и с к л ю ч е н и е м  д е т а л е й  и  

ч а с т н о с т е й ,  н е  в л и я ю щ и х  н а  п о н и м а н и е  э т о г о  т е к с т а ,  в  о б ъ е м е ,  п р е д у с м о т р е н н о м  з а д а н и е м ,  

ч т е н и е  у ч а щ и х с я  с о о т в е т с т в о в а л о  п р о г р а м м н ы м  т р е б о в а н и я м  д л я  д а н н о г о  к л а с с а .

О ц е н к а  « 3 »  с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  к о м м у н и к а т и в н а я  з а д а ч а  р е ш е н а  и  п р и  э т о м  у ч а щ и е с я  

п о н я л и  и  о с м ы с л и л и  г л а в н у ю  и д е ю  п р о ч и т а н н о г о  и н о я з ы ч н о г о  т е к с т а  в  о б ъ е м е ,  

п р е д у с м о т р е н н о м  з а д а н и е м ,  ч т е н и е  у ч а щ и х с я  в  о с н о в н о м  с о о т в е т с т в у е т  п р о г р а м м н ы м  

т р е б о в а н и я м  д л я  д а н н о г о  к л а с с а .

О ц е н к а  « 2 »  с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  к о м м у н и к а т и в н а я  з а д а ч а  н е  р е ш е н а  -  у ч а щ и е с я  н е  

п о н я л и  с о д е р ж а н и е  п р о ч и т а н н о г о  и н о я з ы ч н о г о  т е к с т а  в  о б ъ е м е ,  п р е д у с м о т р е н н о м  з а д а н и е м ,  и  

ч т е н и е  у ч а щ и х с я  н е  с о о т в е т с т в о в а л о  п р о г р а м м н ы м  т р е б о в а н и я м  д л я  д а н н о г о  к л а с с а .

Оценочные материалы по математике 
О ц е н к а  з н а н и й  и  у м е н и й  у ч а щ и х с я .

1. С о д е р ж а н и е  и  о б ъ е м  м а т е р и а л а ,  п о д л е ж а щ е г о  п р о в е р к е ,  о п р е д е л я е т с я  п р о г р а м м о й .  П р и  

п р о в е р к е  у с в о е н и я  м а т е р и а л а  н у ж н о  в ы я в л я т ь  п о л н о т у ,  п р о ч н о с т ь  у с в о е н и я  у ч а щ и м и с я  т е о р и и  

и  у м е н и я  п р и м е н я т ь  е е  н а  п р а к т и к е  в  з н а к о м ы х  и  н е з н а к о м ы х  с и т у а ц и я х .
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2. О сн о вн ы м и  ф орм ам и  п р о вер ки  зн ан и й  и у м ен и й  у ч ащ и х ся  по  м атем ати ке  явл яю тся  
п и сьм ен н ая  кон тр о л ьн ая  р аб о та  и у стн ы й  опрос.
П р и  оц ен ке  п и сьм ен н ы х  и у стн ы х  о тветов  у ч и тель  в первую  оч ер ед ь  у ч и ты в ает  п оказан н ы е 
у ч ащ и м и ся  зн ан и я  и ум ения. О ц ен ка  зав и си т  так ж е  от  н ал и чи я  и х ар ак тер а  п огреш н остей , 
д о п у щ ен н ы х  учащ и м и ся .
3. С ред и  п о гр еш н о стей  вы д ел яю тся  о ш и б ки  и н едочеты . П о гр еш н о сть  сч и тается  ош и бкой , если  
он а  сви д етел ьству ет  о том , ч то  у ч ен и к  не овладел  о сн о вн ы м и  зн ан и ям и , ум ен и ям и , у казан н ы м и  
в програм м е.
К  н ед о четам  о тн о сятся  п огреш н ости , св и д етел ьству ю щ и е о н ед о стато ч н о  п о лн о м  или 
н ед о стато ч н о  п р о чн о м  у сво ен и и  о сн о вн ы х  зн ан и й  и у м ен и й  или  об о тсу тстви и  зн ан и й , не 
сч и таю щ и х ся  в п р о гр ам м е осн овны м и . Н ед о ч етам и  так ж е  счи таю тся : п огреш н ости , которы е не 
п р и вел и  к и скаж ен и ю  см ы сла п о лу ч ен н о го  у ч ен и к о м  зад ан и я  или  сп о со б а  его вы п олн ен ия; 
н еакку р атн ая  зап и сь ; н еб реж н ое в ы п о л н ен и е чертеж а.
Г р ан и ц а  м еж ду  ош и б кам и  и н ед о четам и  яв л яется  в н еко то р о й  степ ен и  условн ой . П р и  одни х  
о б сто ятел ьствах  д о п у щ ен н ая  у ч ащ и м и ся  п о гр еш н о сть  м о ж ет  р ассм атр и ваться  у ч и телем  как  
ош ибка, в д ругое вр ем я  и п ри  д р у ги х  о б сто ятел ьствах  —  как  недочет.
4. Задан и я  д ля  у стн о го  и п и сьм ен н о го  оп роса  у ч ащ и х ся  со сто ят  из тео р ети ч ески х  вопросов  и 
задач.
О твет  н а  тео р ети ч ески й  воп рос счи тается  безуп речны м , если  по  своем у  со держ ан ию  полн остью  
со о тветству ет  вопросу , со д ер ж и т все н ео б х о ди м ы е тео р ети ч ески е  ф акты  я об осн ован н ы е 
вы воды , а его  и зл о ж ен и е  и п и сьм ен н ая  зап и сь  м атем ати ч ески  гр ам о тн ы  и отли чаю тся  
п о сл ед о вател ьн о стью  и аккуратн остью .
Р еш ен и е  зад ач и  сч и тается  б езуп речны м , если  п р ави л ьн о  вы б р ан  сп особ  реш ен и я , сам о р еш ен и е 
со п р о во ж д ается  н ео б х о д и м ы м и  объясн ен и ям и , верн о  вы п о л н ен ы  н у ж н ы е вы ч и сл ен и я  и 
прео б р азо ван и я , п олучен  вер н ы й  ответ, п о сл ед о вател ьн о  и акку р атн о  зап и сан о  реш ение.
5. О ц ен ка  ответа  у ч ащ его ся  п ри  у стн о м  и п и сьм ен н о м  оп росе п р о во д и тся  по п яти бал льн о й  
систем е, т. е. з а  о твет  вы ставл яется  о д н а  из отм еток: 1 (п лохо), 2 (н еу д о влетво р и тельн о ), 3 
(удовлетво р и тельн о ), 4 (хорош о), 5 (отлично).
6. У ч и тел ь  м о ж ет  п овы си ть  отм етку  за  о р и ги н ал ьн ы й  о твет  н а  воп рос и ли  ор и ги н ал ьн о е 
р еш ен и е задачи , ко то р ы е сви д етел ьству ю т о вы со ко м  м атем ати ч еск о м  р азви ти и  учащ егося; за  
р еш ен и е  б олее  сл о ж н о й  зад ач и  и ли  о твет  н а б олее  сл о ж н ы й  вопрос, п р ед ло ж ен н ы е уч ащ ем у ся  
д о п о л н и тел ьн о  п осле вы п о л н ен и я  им  задан и й .
Критерии ошибок:
К  гр у б ы м  о ш и б кам  отн осятся  ош и бки , которы е о б н ар у ж и ваю т н езн ан и е у ч ащ и м и ся  ф орм ул, 
правил, о сн овн ы х  свойств, тео р ем  и н еум ени е их прим ен ять ; н езн ан ие п р и ем о в  реш ен и я  задач , 
р ассм атр и ваем ы х  в у ч еб н и ках , а так ж е  в ы ч и сл и тел ьн ы е ош ибки , если  он и  не явл яю тся  
опиской ;
К  н егр у б ы м  о ш и б кам  отн осятся: потеря  корн я и ли  со х р ан ен и е в ответе  п о сто р о н н его  корня; 
о тб р асы ван и е без об ъ ясн ен и й  о д н о го  из н их  и р авн о зн ач н ы е им;
К  н ед о четам  отн осятся: н ер ац и о н ал ьн о е  реш ен ие , описки , н ед о стато ч н о сть  и ли  отсутстви е  
п оясн ен и й , о б о сн о ван и й  в реш ен иях .

Оценка устных ответов учащихся по математике

О твет  о ц ен и вается  отметкой «5», если  ученик:
- п олн о  р аскр ы л  со д ер ж ан и е м атер и ал а  в объем е, п р ед у см о тр ен н о м  п р о гр ам м о й  и 
у чеб н и ком ,
- и злож и л  м атер и ал  гр ам о тн ы м  язы к о м  в о п р ед ел ен н о й  л о ги ч еско й  п ослед овательн ости , 
то ч н о  и сп ользуя  м атем ати ч ескую  тер м и н о л о ги ю  и сим волику;
- п р ави л ьн о  вы п о л н и л  р и сун ки , чертеж и , граф и ки , соп у тству ю щ и е ответу;
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- п о к а з а л  у м е н и е  и л л ю с т р и р о в а т ь  т е о р е т и ч е с к и е  п о л о ж е н и я  к о н к р е т н ы м и  п р и м е р а м и ,  

п р и м е н я т ь  и х  в  н о в о й  с и т у а ц и и  п р и  в ы п о л н е н и и  п р а к т и ч е с к о г о  з а д а н и я ;

- п р о д е м о н с т р и р о в а л  у с в о е н и е  р а н е е  и з у ч е н н ы х  с о п у т с т в у ю щ и х  в о п р о с о в ,  

с ф о р м и р о в а н н о с т ь  и  у с т о й ч и в о с т ь  и с п о л ь з у е м ы х  п р и  о т р а б о т к е  у м е н и й  и  н а в ы к о в ;

- о т в е ч а л  с а м о с т о я т е л ь н о  б е з  н а в о д я щ и х  в о п р о с о в  у ч и т е л я .  В о з м о ж н ы  о д н а  - д в е  н е т о ч н о с т и  

п р и  о с в е щ е н и и  в т о р о с т е п е н н ы х  в о п р о с о в  и л и  в  в ы к л а д к а х ,  к о т о р ы е  у ч е н и к  л е г к о  и с п р а в и л  

п о  з а м е ч а н и ю  у ч и т е л я .

О т в е т  о ц е н и в а е т с я  отметкой «4», е с л и  о н  у д о в л е т в о р я е т  в  о с н о в н о м  т р е б о в а н и я м  н а  

о ц е н к у  « 5 » ,  н о  п р и  э т о м  и м е е т  о д и н  и з  н е д о с т а т к о в :

- в  и з л о ж е н и и  д о п у щ е н ы  н е б о л ь ш и е  п р о б е л ы ,  н е  и с к а з и в ш и е  м а т е м а т и ч е с к о е  с о д е р ж а н и е  

о т в е т а ;

- д о п у щ е н ы  о д и н  -  д в а  н е д о ч е т а  п р и  о с в е щ е н и и  о с н о в н о г о  с о д е р ж а н и я  о т в е т а ,  и с п р а в л е н н ы е  

п о  з а м е ч а н и ю  у ч и т е л я ;

- д о п у щ е н ы  о ш и б к а  и л и  б о л е е  д в у х  н е д о ч е т о в  п р и  о с в е щ е н и и  в т о р о с т е п е н н ы х  в о п р о с о в  и л и  

в  в ы к л а д к а х ,  л е г к о  и с п р а в л е н н ы е  п о  з а м е ч а н и ю  у ч и т е л я .

Отметка «3» с т а в и т с я  в  с л е д у ю щ и х  с л у ч а я х :

- н е п о л н о  и л и  н е п о с л е д о в а т е л ь н о  р а с к р ы т о  с о д е р ж а н и е  м а т е р и а л а ,  н о  п о к а з а н о  о б щ е е  

п о н и м а н и е  в о п р о с а  и  п р о д е м о н с т р и р о в а н ы  у м е н и я ,  д о с т а т о ч н ы е  д л я  д а л ь н е й ш е г о  у с в о е н и я  

п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а  ( о п р е д е л е н н ы е  « Т р е б о в а н и я м и  к  м а т е м а т и ч е с к о й  п о д г о т о в к е  

у ч а щ и х с я » ) ;

- и м е л и с ь  з а т р у д н е н и я  и л и  д о п у щ е н ы  о ш и б к и  в  о п р е д е л е н и и  п о н я т и й ,  и с п о л ь з о в а н и и  

м а т е м а т и ч е с к о й  т е р м и н о л о г и и ,  ч е р т е ж а х ,  в ы к л а д к а х ,  и с п р а в л е н н ы е  п о с л е  н е с к о л ь к и х  

н а в о д я щ и х  в о п р о с о в  у ч и т е л я ;

- у ч е н и к  н е  с п р а в и л с я  с  п р и м е н е н и е м  т е о р и и  в  н о в о й  с и т у а ц и и  п р и  в ы п о л н е н и и  

п р а к т и ч е с к о г о  з а д а н и я ,  н о  в ы п о л н и л  з а д а н и я  о б я з а т е л ь н о г о  у р о в н я  с л о ж н о с т и  п о  д а н н о й  

т е м е ;

- п р и  з н а н и и  т е о р е т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а  в ы я в л е н а  н е д о с т а т о ч н а я  с ф о р м и р о в а н н о с т ь  

о с н о в н ы х  у м е н и й  и  н а в ы к о в .

Отметка «2» с т а в и т с я  в  с л е д у ю щ и х  с л у ч а я х :

- н е  р а с к р ы т о  о с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а ;

- о б н а р у ж е н о  н е з н а н и е  и л и  н е п о н и м а н и е  у ч е н и к о м  б о л ь ш е й  и л и  н а и б о л е е  в а ж н о й  ч а с т и  

у ч е б н о г о  м а т е р и а л а ;

- д о п у щ е н ы  о ш и б к и  в  о п р е д е л е н и и  п о н я т и й ,  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  м а т е м а т и ч е с к о й  

т е р м и н о л о г и и ,  в  р и с у н к а х ,  ч е р т е ж а х  и л и  г р а ф и к а х ,  в  в ы к л а д к а х ,  к о т о р ы е  н е  и с п р а в л е н ы  

п о с л е  н е с к о л ь к и х  н а в о д я щ и х  в о п р о с о в  у ч и т е л я .

Отметка «1» с т а в и т с я ,  е с л и :

у ч е н и к  о б н а р у ж и л  п о л н о е  н е з н а н и е  и  н е п о н и м а н и е  и з у ч а е м о г о  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  и л и  н е  

с м о г  о т в е т и т ь  н и  н а  о д и н  и з  п о с т а в л е н н ы х  в о п р о с о в  п о  и з у ч а е м о м у  м а т е р и а л у .

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 
Отметка «5» с т а в и т с я ,  е с л и :

-  р а б о т а  в ы п о л н е н а  п о л н о с т ь ю ;

- в  л о г и ч е с к и х  р а с с у ж д е н и я х  и  о б о с н о в а н и и  р е ш е н и я  н е т  п р о б е л о в  и  о ш и б о к ;

-  в  р е ш е н и и  н е т  м а т е м а т и ч е с к и х  о ш и б о к  ( в о з м о ж н а  о д н а  н е т о ч н о с т ь ,  о п и с к а ,  н е  я в л я ю щ а я с я  

с л е д с т в и е м  н е з н а н и я  и л и  н е п о н и м а н и я  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а ) .

Отметка «4» с т а в и т с я ,  е с л и :
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- р аб о та  вы п о л н ен а  п олн остью , но  о б о сн о ван и я  ш агов  реш ен и я  н ед о стато ч н ы  (есл и  у м ен и е  
об о сн о вы вать  р ассу ж д ен и я  не яв л ял о сь  сп ец и ал ьн ы м  о б ъ ек то м  п роверки);
- д о п у щ ен а  о д н а  о ш и б ка  и ли  д ва -тр и  н ед о чета  в вы кладках , ри сун ках , ч ер теж ах  и ли  граф и ках  
(если  эти  ви д ы  р аб о ты  не явл ял и сь  сп ец и ал ьн ы м  о б ъ ек то м  проверки).

Отметка «3» ставится , если:
- д о п у щ ен ы  более од н о й  о ш и б ки  и ли  более д ву х -тр ех  н ед очетов  в вы кладках , чер теж ах  или 
граф и ках , но  у ч ащ и й ся  вл ад еет  о б язател ьн ы м и  у м ен и ям и  по п р о вер яем о й  тем е.

Отметка «2» ставится , если:
- д о п у щ ен ы  су щ ествен н ы е о ш и бки , п о казавш ие, ч то  у ч ащ и й ся  не вл ад еет  об язател ьн ы м и  
у м ен и ям и  по д ан н о й  тем е в п олн ой  мере.

Отметка «1» ставится , если:
- р аб о та  п о казал а  п олн ое отсутстви е у  уч ащ его ся  о б язател ьн ы х  зн ан и й  и у м ен и й  по 
п р о вер яем о й  тем е  и ли  зн ач и тельн ая  часть  р аб о ты  вы п о л н ен а  не сам остоятельн о .

Оценочные материалы по информатике и ИКТ
1. С о дер ж ан и е и о б ъ ем  м атери ала, п о дл еж ащ его  п роверке, о п р ед ел яется  програм м ой . П р и  
п р о вер ке  у сво ен и я  м атер и ал а  н ео б х о д и м о  вы являть  полноту , п р о чн о сть  у сво ен и я  у ч ащ и м и ся  
тео р и и  и у м ен и е п р и м ен ять  ее н а п р акти ке  в зн ако м ы х  и н езн ако м ы х  си туациях .
2. О сн о вн ы м и  ф о р м ам и  п р о вер ки  З У Н  у ч ащ и х ся  по  и н ф о р м ати ке  яв л яю тся  п и сьм ен н ая  
к о н тр о л ьн ая  работа, сам о сто ятел ьн ая  р аб о та  н а Э В М , тести р о ван и е, у стн ы й  оп рос  и зач еты  (в 
старш и х  классах).
3. П р и  о ц ен ке  п и сьм ен н ы х  и устн ы х  ответов  у ч и тель  в первую  оч ер ед ь  у ч и ты в ает  п о казан н ы е 
у ч ащ и м и ся  зн ан и я  и ум ения. О ц ен ка  зав и си т  так ж е  от  н ал и чи я  и х ар ак тер а  п огреш н остей , 
д о п у щ ен н ы х  учащ и м и ся . С ред и  п о гр еш н о стей  вы д еляю тся  о ш и б ки  и н едочеты . П о гр еш н о сть  
счи тается  ош и бкой , если  о н а  сви д етел ьству ет  о том , ч то  у ч ен и к  не овладел  о сн о вн ы м и  
зн ан и ям и  и (и ли) ум ен и ям и , у казан н ы м и  в п рограм м е.
К  н ед о четам  о тн о сятся  п огреш н ости , св и д етел ьству ю щ и е о н ед о стато ч н о  п о лн о м  или  
н ед о стато ч н о  п р о чн о м  у сво ен и и  о сн о вн ы х  зн ан и й  и у м ен и й  или  об о тсу тстви и  зн ан и й , не 
сч и таю щ и х ся  в п р о гр ам м е осн овны м и . Н ед о ч етам и  так ж е  счи таю тся: п огреш н ости , ко то р ы е не 
п р и вел и  к и скаж ен и ю  см ы сла п о лу ч ен н о го  у ч ен и к о м  зад ан и я  и ли  сп о со б а  его  вы п олн ен ия , 
н ап рим ер , н еакку р атн ая  зап и сь , н еб р еж н о е в ы п о л н ен и е б л о к -сх ем ы  и т. п.
4. Задан и я д ля  у стн о го  и п и сьм ен н о го  о п р о са  у ч ащ и х ся  со сто ят  из тео р ети ч ески х  вопросов  и 
задач.
О твет  за  тео р ети ч ески й  воп рос счи тается  б езуп реч н ы м , если  по  своем у  сод ерж ан и ю  полн остью  
со о тветству ет  вопросу , со д ер ж и т все н ео б х о ди м ы е тео р ети ч ески е  ф акты  и о б о сн о ван н ы е 
вы воды , а его  и зл о ж ен и е  и п и сьм ен н ая  зап и сь  м атем ати ч еск и  и л о ги ч ески  гр ам о тн ы  и 
о тл и чаю тся  п о сл ед о вател ьн о стью  и аккуратн остью .
Р еш ен и е  зад ач  счи тается  безуп речны м , если  п р ави л ьн о  вы б ран  сп особ  реш ен и я , сам о  р еш ен и е 
соп р о во ж д ается  н ео б х о д и м ы м и  объ ясн ен и ям и , верн о  вы п о л н ен  ал го р и тм  реш ен и я , р еш ен и е 
зап и сан о  п осл ед о вател ьн о , акку р атн о  и си н такси ч ески  верн о  по  п р ави л ам  како го -л и б о  я зы ка  
и ли  си стем ы  п р ограм м и рован и я .
С ам о сто ятел ьн ая  р аб о та  н а Э В М  сч и тается  б езуп речной , если  у ч ащ и й ся  сам о сто ятел ьн о  и ли  с 
н езн ач и тельн о й  пом ощ ью  учи теля  в ы п о л н и л  все этап ы  реш ен и я  зад ач и  н а Э В М , и бы л  п олучен  
вер н ы й  о твет  и ли  и н ое тр еб у ем о е  п р ед ставл ен и е  р еш ен и я  задачи .
5 .О ц ен ка  ответа  у ч ащ его ся  п ри  у стн о м  и п и сьм ен н о м  оп росах , а такж е п ри  сам о сто ятел ьн о й  
раб о те  н а Э В М , п р о во д и тся  по  п яти б ал льн о й  систем е, т.е. з а  о твет  вы ставл яется  о д н а  из 
отм еток: 1 (плохо), 2 (н еу д о влетво р и тельн о ), 3 (у д о влетво р и тельн о ), 4 (хорош о), 5 (отлично).

98



б .У ч и т е л ь  м о ж е т  п о в ы с и т ь  о т м е т к у  з а  о р и г и н а л ь н ы й  о т в е т  н а  в о п р о с  и л и  о р и г и н а л ь н о е  

р е ш е н и е  з а д а ч и ,  к о т о р ы е  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  в ы с о к о м  у р о в н е  в л а д е н и я  и н ф о р м а ц и о н н ы м и  

т е х н о л о г и я м и  у ч а щ и м с я ,  з а  р е ш е н и е  б о л е е  с л о ж н о й  з а д а ч и  и л и  о т в е т  н а  б о л е е  с л о ж н ы й  в о п р о с ,  

п р е д л о ж е н н ы е  у ч а щ е м у с я  д о п о л н и т е л ь н о  п о с л е  в ы п о л н е н и я  и м  о с н о в н ы х  з а д а н и й .

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик:
-  п о л н о  р а с к р ы л  с о д е р ж а н и е  м а т е р и а л а  в  о б ъ е м е ,  п р е д у с м о т р е н н о м  п р о г р а м м о й  и  у ч е б н и к о м ;

- и з л о ж и л  м а т е р и а л  г р а м о т н ы м  я з ы к о м  в  о п р е д е л е н н о й  л о г и ч е с к о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и ,  т о ч н о  

и с п о л ь з у я  м а т е м а т и ч е с к у ю  и  с п е ц и а л и з и р о в а н н у ю  т е р м и н о л о г и ю  и  с и м в о л и к у ;

-  п р а в и л ь н о  в ы п о л н и л  г р а ф и ч е с к о е  и з о б р а ж е н и е  а л г о р и т м а  и  и н ы е  ч е р т е ж и  и  г р а ф и к и ,  

с о п у т с т в у ю щ и е  о т в е т у ;

-  п о к а з а л  у м е н и е  и л л ю с т р и р о в а т ь  т е о р е т и ч е с к и е  п о л о ж е н и я  к о н к р е т н ы м и  п р и м е р а м и ,  

п р и м е н я т ь  и х  в  н о в о й  с и т у а ц и и  п р и  в ы п о л н е н и и  п р а к т и ч е с к о г о  з а д а н и я ;

-  п р о д е м о н с т р и р о в а л  у с в о е н и е  р а н е е  и з у ч е н н ы х  с о п у т с т в у ю щ и х  в о п р о с о в ,  с ф о р м и р о в а н н о с т ь  и  

у с т о й ч и в о с т ь  и с п о л ь з у е м ы х  п р и  о т в е т е  у м е н и й  и  н а в ы к о в ;

-  о т в е ч а л  с а м о с т о я т е л ь н о  б е з  н а в о д я щ и х  в о п р о с о в  у ч и т е л я .

оценка «4» выставляется, если:
-  о т в е т  у д о в л е т в о р я е т  в  о с н о в н о м  т р е б о в а н и я м  н а  о ц е н к у  « 5 » ,  н о  п р и  э т о м  и м е е т  о д и н  и з  

н е д о с т а т к о в :

-  в  и з л о ж е н и и  д о п у щ е н ы  н е б о л ь ш и е  п р о б е л ы ,  н е  и с к а з и в ш и е  л о г и ч е с к о г о  и  и н ф о р м а ц и о н н о г о  

с о д е р ж а н и я  о т в е т а ;

-  д о п у щ е н ы  о д и н - д в а  н е д о ч е т а  п р и  о с в е щ е н и и  о с н о в н о г о  с о д е р ж а н и я  о т в е т а ,  и с п р а в л е н н ы е  п о  

з а м е ч а н и ю  у ч и т е л я ;

-  д о п у щ е н ы  о ш и б к а  и л и  б о л е е  д в у х  н е д о ч е т о в  п р и  о с в е щ е н и и  в т о р о с т е п е н н ы х  в о п р о с о в  и л и  в  

в ы к л а д к а х ,  л е г к о  и с п р а в л е н н ы е  п о  з а м е ч а н и ю  у ч и т е л я .

оценка «3» выставляется, если:
-  н е п о л н о  и л и  н е п о с л е д о в а т е л ь н о  р а с к р ы т о  с о д е р ж а н и е  м а т е р и а л а ,  н о  п о к а з а н о  о б щ е е  

п о н и м а н и е  в о п р о с а  и  п р о д е м о н с т р и р о в а н ы  у м е н и я ,  д о с т а т о ч н ы е  д л я  д а л ь н е й ш е г о  у с в о е н и я  

п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а ,  и м е л и с ь  з а т р у д н е н и я  и л и  д о п у щ е н ы  о ш и б к и  в  о п р е д е л е н и и  п о н я т и й ,  

и с п о л ь з о в а н и и  т е р м и н о л о г и и ,  ч е р т е ж а х ,  б л о к - с х е м  и  в ы к л а д к а х ,  и с п р а в л е н н ы е  п о с л е  

н е с к о л ь к и х  н а в о д я щ и х  в о п р о с о в  у ч и т е л я ;

-  у ч е н и к  н е  с п р а в и л с я  с  п р и м е н е н и е м  т е о р и и  в  н о в о й  с и т у а ц и и  п р и  в ы п о л н е н и и  п р а к т и ч е с к о г о  

з а д а н и я ,  н о  в ы п о л н и л  з а д а н и я  о б я з а т е л ь н о г о  у р о в н я  с л о ж н о с т и  п о  д а н н о й  т е м е ,

-  п р и  з н а н и и  т е о р е т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а  в ы я в л е н а  н е д о с т а т о ч н а я  с ф о р м и р о в а н н о с т ь  о с н о в н ы х  

у м е н и й  и  н а в ы к о в .

оценка «2» выставляется, если:
-  н е  р а с к р ы т о  о с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а ;

-  о б н а р у ж е н о  н е з н а н и е  и л и  н е п о н и м а н и е  у ч е н и к о м  б о л ь ш е й  и л и  н а и б о л е е  в а ж н о й  ч а с т и  

у ч е б н о г о  м а т е р и а л а ,

-  д о п у щ е н ы  о ш и б к и  в  о п р е д е л е н и и  п о н я т и й ,  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  т е р м и н о л о г и и ,  в  ч е р т е ж а х ,  

б л о к - с х е м  и  и н ы х  в ы к л а д к а х ,  к о т о р ы е  н е  и с п р а в л е н ы  п о с л е  н е с к о л ь к и х  н а в о д я щ и х  в о п р о с о в  

у ч и т е л я .

оценка «1» выставляется, если:
-  у ч е н и к  о б н а р у ж и л  п о л н о е  н е з н а н и е  и  н е п о н и м а н и е  и з у ч а е м о г о  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  и л и  н е  

с м о г  о т в е т и т ь  н и  н а  о д и н  и з  п о с т а в л е н н ы х  в о п р о с о в  п о  и з у ч а е м о м у  м а т е р и а л у .
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Для письменных работ учащихся: 
оценка «5» ставится, если:
- р а б о т а  в ы п о л н е н а  п о л н о с т ь ю ;

- в  г р а ф и ч е с к о м  и з о б р а ж е н и и  а л г о р и т м а  ( б л о к - с х е м е ) ,  в  т е о р е т и ч е с к и х  в ы к л а д к а х  р е ш е н и я  н е т  

п р о б е л о в  и  о ш и б о к ;

- в  т е к с т е  п р о г р а м м ы  н е т  с и н т а к с и ч е с к и х  о ш и б о к  ( в о з м о ж н ы  о д н а - д в е  р а з л и ч н ы е  н е т о ч н о с т и ,  

о п и с к и ,  н е  я в л я ю щ и е с я  с л е д с т в и е м  н е з н а н и я  и л и  н е п о н и м а н и я  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а ) .

оценка «4» ставится, если:
- р а б о т а  в ы п о л н е н а  п о л н о с т ь ю ,  н о  о б о с н о в а н и я  ш а г о в  р е ш е н и я  н е д о с т а т о ч н ы  ( е с л и  у м е н и е  

о б о с н о в ы в а т ь  р а с с у ж д е н и я  н е  я в л я л о с ь  с п е ц и а л ь н ы м  о б ъ е к т о м  п р о в е р к и ) ;

- д о п у щ е н а  о д н а  о ш и б к а  и л и  д в а - т р и  н е д о ч е т а  в  ч е р т е ж а х ,  в ы к л а д к а х ,  ч е р т е ж а х  б л о к - с х е м  и л и  

т е к с т е  п р о г р а м м ы .

оценка «3» ставится, если:
- д о п у щ е н ы  б о л е е  о д н о й  о ш и б к и  и л и  д в у х - т р е х  н е д о ч е т о в  в  в ы к л а д к а х ,  ч е р т е ж а х  б л о к - с х е м  и л и  

п р о г р а м м е ,  н о  у ч а щ и й с я  в л а д е е т  о б я з а т е л ь н ы м и  у м е н и я м и  п о  п р о в е р я е м о й  т е м е .

оценка «2» ставится, если:
- д о п у щ е н ы  с у щ е с т в е н н ы е  о ш и б к и ,  п о к а з а в ш и е ,  ч т о  у ч а щ и й с я  н е  в л а д е е т  о б я з а т е л ь н ы м и  

з н а н и я м и  п о  д а н н о й  т е м е  в  п о л н о й  м е р е .

оценка «1» ставится, если:
- р а б о т а  п о к а з а л а  п о л н о е  о т с у т с т в и е  у  у ч а щ е г о с я  о б я з а т е л ь н ы х  з н а н и й  и  у м е н и й  п о  

п р о в е р я е м о й  т е м е .

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если:
- у ч а щ и й с я  с а м о с т о я т е л ь н о  в ы п о л н и л  в с е  э т а п ы  р е ш е н и я  з а д а ч  н а  П К ;

- р а б о т а  в ы п о л н е н а  п о л н о с т ь ю  и  п о л у ч е н  в е р н ы й  о т в е т  и л и  и н о е  т р е б у е м о е  п р е д с т а в л е н и е  

р е з у л ь т а т а  р а б о т ы ;

оценка «4» ставится, если:
- р а б о т а  в ы п о л н е н а  п о л н о с т ь ю ,  н о  п р и  в ы п о л н е н и и  о б н а р у ж и л о с ь  н е д о с т а т о ч н о е  в л а д е н и е  

н а в ы к а м и  р а б о т ы  с  П К  в  р а м к а х  п о с т а в л е н н о й  з а д а ч и ;

- п р а в и л ь н о  в ы п о л н е н а  б о л ь ш а я  ч а с т ь  р а б о т ы  ( с в ы ш е  8 5  % ) ;

- р а б о т а  в ы п о л н е н а  п о л н о с т ь ю ,  н о  и с п о л ь з о в а н ы  н а и м е н е е  о п т и м а л ь н ы е  п о д х о д ы  к  р е ш е н и ю  

п о с т а в л е н н о й  з а д а ч и .

оценка «3» ставится, если:
- р а б о т а  в ы п о л н е н а  н е  п о л н о с т ь ю ,  д о п у щ е н о  б о л е е  т р е х  о ш и б о к ,  н о  у ч а щ и й с я  в л а д е е т  

о с н о в н ы м и  н а в ы к а м и  р а б о т ы  н а  П К ,  т р е б у е м ы м и  д л я  р е ш е н и я  п о с т а в л е н н о й  з а д а ч и .

оценка «2» ставится, если:
- д о п у щ е н ы  с у щ е с т в е н н ы е  о ш и б к и ,  п о к а з а в ш и е ,  ч т о  у ч а щ и й с я  н е  в л а д е е т  о б я з а т е л ь н ы м и  

з н а н и я м и ,  у м е н и я м и  и  н а в ы к а м и  р а б о т ы  н а  П К  и л и  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  р а б о т ы  в ы п о л н е н а  н е  

с а м о с т о я т е л ь н о .

Оценочные материалы по истории 
Оценка «5» ставится, если ученик:
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1. П о к а з ы в а е т  г л у б о к о е  и  п о л н о е  з н а н и е  и  п о н и м а н и е  в с е г о  о б ъ е м а  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а ;  

п о л н о е  п о н и м а н и е  с у щ н о с т и  р а с с м а т р и в а е м ы х  п о н я т и й ,  я в л е н и й  и  з а к о н о м е р н о с т е й ,  т е о р и й ,  

в з а и м о с в я з е й .

2 . У м е е т  с о с т а в и т ь  п о л н ы й  и  п р а в и л ь н ы й  о т в е т  н а  о с н о в е  и з у ч е н н о г о  м а т е р и а л а ;  в ы д е л я т ь

г л а в н ы е  п о л о ж е н и я ,  с а м о с т о я т е л ь н о  п о д т в е р ж д а т ь  о т в е т  к о н к р е т н ы м и  п р и м е р а м и ,  ф а к т а м и ;  

с а м о с т о я т е л ь н о  и  а р г у м е н т и р о в а н н о  д е л а т ь  а н а л и з ,  о б о б щ а т ь ,  в ы в о д ы .  У с т а н а в л и в а е т  

м е ж п р е д м е т н ы е  ( н а  о с н о в е  р а н е е  п р и о б р е т е н н ы х  з н а н и й )  и  в н у т р и п р е д м е т н ы е  с в я з и ,  т в о р ч е с к и  

п р и м е н я е т  п о л у ч е н н ы е  з н а н и я  в  н е з н а к о м о й  с и т у а ц и и .  П о с л е д о в а т е л ь н о ,  ч е т к о ,  с в я з н о ,  

о б о с н о в а н н о  и  б е з о ш и б о ч н о  и з л а г а е т  у ч е б н ы й  м а т е р и а л :  д а е т  о т в е т  в  л о г и ч е с к о й

п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  п р и н я т о й  т е р м и н о л о г и и ;  д е л а е т  с о б с т в е н н ы е  в ы в о д ы ;  

ф о р м и р у е т  т о ч н о е  о п р е д е л е н и е  и  и с т о л к о в а н и е  о с н о в н ы х  п о н я т и й ;  п р и  о т в е т е  н е  п о в т о р я е т  

д о с л о в н о  т е к с т  у ч е б н и к а ;  и з л а г а е т  м а т е р и а л  л и т е р а т у р н ы м  я з ы к о м ;  п р а в и л ь н о  и  о б с т о я т е л ь н о  

о т в е ч а е т  н а  д о п о л н и т е л ь н ы е  в о п р о с ы  у ч и т е л я .  С а м о с т о я т е л ь н о  и  р а ц и о н а л ь н о  и с п о л ь з у е т  

н а г л я д н ы е  п о с о б и я ,  с п р а в о ч н ы е  м а т е р и а л ы ,  у ч е б н и к ,  д о п о л н и т е л ь н у ю  л и т е р а т у р у ,  

п е р в о и с т о ч н и к и .

3 . С а м о с т о я т е л ь н о ,  у в е р е н н о  и  б е з о ш и б о ч н о  п р и м е н я е т  п о л у ч е н н ы е  з н а н и я  в  р е ш е н и и  п р о б л е м  

н а  т в о р ч е с к о м  у р о в н е ;  д о п у с к а е т  н е  б о л е е  о д н о г о  н е д о ч е т а ,  к о т о р ы й  л е г к о  и с п р а в л я е т  п о  

т р е б о в а н и ю  у ч и т е л я .

Оценка «4» ставится, если ученик:
1. П о к а з ы в а е т  з н а н и я  в с е г о  и з у ч е н н о г о  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а .  Д а е т  п о л н ы й  и  п р а в и л ь н ы й  

о т в е т  н а  о с н о в е  и з у ч е н н ы х  т е о р и й ;  д о п у с к а е т  н е з н а ч и т е л ь н ы е  о ш и б к и  и  н е д о ч е т ы  п р и  

в о с п р о и з в е д е н и и  и з у ч е н н о г о  м а т е р и а л а ,  о п р е д е л е н и я  п о н я т и й ,  н е т о ч н о с т и  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  

н а у ч н ы х  т е р м и н о в  и л и  в  в ы в о д а х  и  о б о б щ е н и я х ;  м а т е р и а л  и з л а г а е т  в  о п р е д е л е н н о й  л о г и ч е с к о й  

п о с л е д о в а т е л ь н о с т и ,  п р и  э т о м  д о п у с к а е т  о д н у  н е г р у б у ю  о ш и б к у  и л и  н е  б о л е е  д в у х  н е д о ч е т о в  и  

м о ж е т  и х  и с п р а в и т ь  с а м о с т о я т е л ь н о  п р и  т р е б о в а н и и  и л и  п р и  н е б о л ь ш о й  п о м о щ и  

п р е п о д а в а т е л я ;  в  о с н о в н о м  у с в о и л  у ч е б н ы й  м а т е р и а л ;  п о д т в е р ж д а е т  о т в е т  к о н к р е т н ы м и  

п р и м е р а м и ;  п р а в и л ь н о  о т в е ч а е т  н а  д о п о л н и т е л ь н ы е  в о п р о с ы  у ч и т е л я .

2 . У м е е т  с а м о с т о я т е л ь н о  в ы д е л я т ь  г л а в н ы е  п о л о ж е н и я  в  и з у ч е н н о м  м а т е р и а л е ;  н а  о с н о в а н и и  

ф а к т о в  и  п р и м е р о в  о б о б щ а т ь ,  д е л а т ь  в ы в о д ы ,  у с т а н а в л и в а т ь  в н у т р и п р е д м е т н ы е  с в я з и .  

П р и м е н я е т  п о л у ч е н н ы е  з н а н и я  н а  п р а к т и к е  в  в и д о и з м е н е н н о й  с и т у а ц и и ,  с о б л ю д а е т  о с н о в н ы е  

п р а в и л а  к у л ь т у р ы  у с т н о й  и  п и с ь м е н н о й  р е ч и ,  и с п о л ь з у е т  н а у ч н ы е  т е р м и н ы .

3 . Н е  о б л а д а е т  д о с т а т о ч н ы м  н а в ы к о м  р а б о т ы  с о  с п р а в о ч н о й  л и т е р а т у р о й ,  у ч е б н и к о м ,  

п е р в о и с т о ч н и к а м и  ( п р а в и л ь н о  о р и е н т и р у е т с я ,  н о  р а б о т а е т  м е д л е н н о ) .  Д о п у с к а е т  н е г р у б ы е  

н а р у ш е н и я  п р а в и л  о ф о р м л е н и я  п и с ь м е н н ы х  р а б о т .

Оценка «3» ставится, если ученик:
1. У с в о и л  о с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а ,  и м е е т  п р о б е л ы  в  у с в о е н и и  м а т е р и а л а ,  н е  

п р е п я т с т в у ю щ и е  д а л ь н е й ш е м у  у с в о е н и ю  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а ;  м а т е р и а л  и з л а г а е т  

н е с и с т е м а т и з и р о в а н н о ,  ф р а г м е н т а р н о ,  н е  в с е г д а  п о с л е д о в а т е л ь н о .

2 . П о к а з ы в а е т  н е д о с т а т о ч н у ю  с ф о р м и р о в а н н о с т ь  о т д е л ь н ы х  з н а н и й  и  у м е н и й ;  в ы в о д ы  и  

о б о б щ е н и я  а р г у м е н т и р у е т  с л а б о ,  д о п у с к а е т  в  н и х  о ш и б к и .

3 . Д о п у с т и л  о ш и б к и  и  н е т о ч н о с т и  в  и с п о л ь з о в а н и и  н а у ч н о й  т е р м и н о л о г и и ,  о п р е д е л е н и я  

п о н я т и й  д а л  н е д о с т а т о ч н о  ч е т к и е ;  н е  и с п о л ь з о в а л  в  к а ч е с т в е  д о к а з а т е л ь с т в а  в ы в о д ы  и  

о б о б щ е н и я  и з  н а б л ю д е н и й ,  ф а к т о в  и л и  д о п у с т и л  о ш и б к и  п р и  и х  и з л о ж е н и и .

4 . И с п ы т ы в а е т  з а т р у д н е н и я  в  п р и м е н е н и и  з н а н и й ,  п р и  о б ъ я с н е н и и  к о н к р е т н ы х  я в л е н и й  н а  

о с н о в е  т е о р и й ,  и л и  в  п о д т в е р ж д е н и и  к о н к р е т н ы х  п р и м е р о в  п р а к т и ч е с к о г о  п р и м е н е н и я  т е о р и й .

5 . О т в е ч а е т  н е п о л н о  н а  в о п р о с ы  у ч и т е л я  ( у п у с к а я  и  о с н о в н о е ) ,  и л и  в о с п р о и з в о д и т  с о д е р ж а н и е  

т е к с т а  у ч е б н и к а ,  н о  н е д о с т а т о ч н о  п о н и м а е т  о т д е л ь н ы е  п о л о ж е н и я ,  и м е ю щ и е  в а ж н о е  з н а ч е н и е  в  

э т о м  т е к с т е .
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6 . О б н а р у ж и в а е т  н е д о с т а т о ч н о е  п о н и м а н и е  о т д е л ь н ы х  п о л о ж е н и й  п р и  в о с п р о и з в е д е н и и  т е к с т а  

у ч е б н и к а  ( з а п и с е й ,  п е р в о и с т о ч н и к о в )  и л и  о т в е ч а е т  н е п о л н о  н а  в о п р о с ы  у ч и т е л я ,  д о п у с к а я  о д н у

- д в е  г р у б ы е  о ш и б к и .

Оценка «2» ставится, если ученик:

1. Н е  у с в о и л  и  н е  р а с к р ы л  о с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  м а т е р и а л а ;  н е  д е л а е т  в ы в о д о в  и  о б о б щ е н и й .

2 . Н е  з н а е т  и  н е  п о н и м а е т  з н а ч и т е л ь н у ю  и л и  о с н о в н у ю  ч а с т ь  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а  в  

п р е д е л а х  п о с т а в л е н н ы х  в о п р о с о в  и л и  и м е е т  с л а б о  с ф о р м и р о в а н н ы е  и  н е п о л н ы е  з н а н и я  и  н е  

у м е е т  п р и м е н я т ь  и х  к  р е ш е н и ю  к о н к р е т н ы х  в о п р о с о в .

3 . П р и  о т в е т е  ( н а  о д и н  в о п р о с )  д о п у с к а е т  б о л е е  д в у х  г р у б ы х  о ш и б о к ,  к о т о р ы е  н е  м о ж е т  

и с п р а в и т ь  д а ж е  п р и  п о м о щ и  у ч и т е л я .  Н е  м о ж е т  о т в е т и т ь  н и  н а  о д и н  и х  п о с т а в л е н н ы х  в о п р о с о в .

4 . П о л н о с т ь ю  н е  у с в о и л  м а т е р и а л .

Оценочные материалы по обществознанию, экономике, праву 
Оценка «5» ставится, если ученик:

1. П о к а з ы в а е т  г л у б о к о е  и  п о л н о е  з н а н и е  и  п о н и м а н и е  в с е г о  о б ъ е м а  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а ;  

п о л н о е  п о н и м а н и е  с у щ н о с т и  р а с с м а т р и в а е м ы х  п о н я т и й ,  я в л е н и й  и  з а к о н о м е р н о с т е й ,  т е о р и й ,  

в з а и м о с в я з е й .

2 . У м е е т  с о с т а в и т ь  п о л н ы й  и  п р а в и л ь н ы й  о т в е т  н а  о с н о в е  и з у ч е н н о г о  м а т е р и а л а ;  в ы д е л я т ь

г л а в н ы е  п о л о ж е н и я ,  с а м о с т о я т е л ь н о  п о д т в е р ж д а т ь  о т в е т  к о н к р е т н ы м и  п р и м е р а м и ,  ф а к т а м и ;  

с а м о с т о я т е л ь н о  и  а р г у м е н т и р о в а н н о  д е л а т ь  а н а л и з ,  о б о б щ а т ь ,  в ы в о д ы .  У с т а н а в л и в а е т  

м е ж п р е д м е т н ы е  ( н а  о с н о в е  р а н е е  п р и о б р е т е н н ы х  з н а н и й )  и  в н у т р и п р е д м е т н ы е  с в я з и ,  т в о р ч е с к и  

п р и м е н я е т  п о л у ч е н н ы е  з н а н и я  в  н е з н а к о м о й  с и т у а ц и и .  П о с л е д о в а т е л ь н о ,  ч е т к о ,  с в я з н о ,  

о б о с н о в а н н о  и  б е з о ш и б о ч н о  и з л а г а е т  у ч е б н ы й  м а т е р и а л :  д а е т  о т в е т  в  л о г и ч е с к о й

п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  п р и н я т о й  т е р м и н о л о г и и ;  д е л а е т  с о б с т в е н н ы е  в ы в о д ы ;  

ф о р м и р у е т  т о ч н о е  о п р е д е л е н и е  и  и с т о л к о в а н и е  о с н о в н ы х  п о н я т и й ;  п р и  о т в е т е  н е  п о в т о р я е т  

д о с л о в н о  т е к с т  у ч е б н и к а ;  и з л а г а е т  м а т е р и а л  л и т е р а т у р н ы м  я з ы к о м ;  п р а в и л ь н о  и  о б с т о я т е л ь н о  

о т в е ч а е т  н а  д о п о л н и т е л ь н ы е  в о п р о с ы  у ч и т е л я .  С а м о с т о я т е л ь н о  и  р а ц и о н а л ь н о  и с п о л ь з у е т  

н а г л я д н ы е  п о с о б и я ,  с п р а в о ч н ы е  м а т е р и а л ы ,  у ч е б н и к ,  д о п о л н и т е л ь н у ю  л и т е р а т у р у ,  

п е р в о и с т о ч н и к и .

3 . С а м о с т о я т е л ь н о ,  у в е р е н н о  и  б е з о ш и б о ч н о  п р и м е н я е т  п о л у ч е н н ы е  з н а н и я  в  р е ш е н и и  п р о б л е м  

н а  т в о р ч е с к о м  у р о в н е ;  д о п у с к а е т  н е  б о л е е  о д н о г о  н е д о ч е т а ,  к о т о р ы й  л е г к о  и с п р а в л я е т  п о  

т р е б о в а н и ю  у ч и т е л я .

Оценка «4» ставится, если ученик:
1. П о к а з ы в а е т  з н а н и я  в с е г о  и з у ч е н н о г о  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а .  Д а е т  п о л н ы й  и  п р а в и л ь н ы й  

о т в е т  н а  о с н о в е  и з у ч е н н ы х  т е о р и й ;  д о п у с к а е т  н е з н а ч и т е л ь н ы е  о ш и б к и  и  н е д о ч е т ы  п р и  

в о с п р о и з в е д е н и и  и з у ч е н н о г о  м а т е р и а л а ,  о п р е д е л е н и я  п о н я т и й ,  н е т о ч н о с т и  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  

н а у ч н ы х  т е р м и н о в  и л и  в  в ы в о д а х  и  о б о б щ е н и я х ;  м а т е р и а л  и з л а г а е т  в  о п р е д е л е н н о й  л о г и ч е с к о й  

п о с л е д о в а т е л ь н о с т и ,  п р и  э т о м  д о п у с к а е т  о д н у  н е г р у б у ю  о ш и б к у  и л и  н е  б о л е е  д в у х  н е д о ч е т о в  и  

м о ж е т  и х  и с п р а в и т ь  с а м о с т о я т е л ь н о  п р и  т р е б о в а н и и  и л и  п р и  н е б о л ь ш о й  п о м о щ и  

п р е п о д а в а т е л я ;  в  о с н о в н о м  у с в о и л  у ч е б н ы й  м а т е р и а л ;  п о д т в е р ж д а е т  о т в е т  к о н к р е т н ы м и  

п р и м е р а м и ;  п р а в и л ь н о  о т в е ч а е т  н а  д о п о л н и т е л ь н ы е  в о п р о с ы  у ч и т е л я .

2 . У м е е т  с а м о с т о я т е л ь н о  в ы д е л я т ь  г л а в н ы е  п о л о ж е н и я  в  и з у ч е н н о м  м а т е р и а л е ;  н а  о с н о в а н и и  

ф а к т о в  и  п р и м е р о в  о б о б щ а т ь ,  д е л а т ь  в ы в о д ы ,  у с т а н а в л и в а т ь  в н у т р и п р е д м е т н ы е  с в я з и .  

П р и м е н я е т  п о л у ч е н н ы е  з н а н и я  н а  п р а к т и к е  в  в и д о и з м е н е н н о й  с и т у а ц и и ,  с о б л ю д а е т  о с н о в н ы е  

п р а в и л а  к у л ь т у р ы  у с т н о й  и  п и с ь м е н н о й  р е ч и ,  и с п о л ь з у е т  н а у ч н ы е  т е р м и н ы .

3 . Н е  о б л а д а е т  д о с т а т о ч н ы м  н а в ы к о м  р а б о т ы  с о  с п р а в о ч н о й  л и т е р а т у р о й ,  у ч е б н и к о м ,  

п е р в о и с т о ч н и к а м и  ( п р а в и л ь н о  о р и е н т и р у е т с я ,  н о  р а б о т а е т  м е д л е н н о ) .  Д о п у с к а е т  н е г р у б ы е  

н а р у ш е н и я  п р а в и л  о ф о р м л е н и я  п и с ь м е н н ы х  р а б о т .
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Оценка «3» ставится, если ученик:
1. У с в о и л  о с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а ,  и м е е т  п р о б е л ы  в  у с в о е н и и  м а т е р и а л а ,  н е  

п р е п я т с т в у ю щ и е  д а л ь н е й ш е м у  у с в о е н и ю  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а ;  м а т е р и а л  и з л а г а е т  

н е с и с т е м а т и з и р о в а н н о ,  ф р а г м е н т а р н о ,  н е  в с е г д а  п о с л е д о в а т е л ь н о .

2 . П о к а з ы в а е т  н е д о с т а т о ч н у ю  с ф о р м и р о в а н н о с т ь  о т д е л ь н ы х  з н а н и й  и  у м е н и й ;  в ы в о д ы  и  

о б о б щ е н и я  а р г у м е н т и р у е т  с л а б о ,  д о п у с к а е т  в  н и х  о ш и б к и .

3 . Д о п у с т и л  о ш и б к и  и  н е т о ч н о с т и  в  и с п о л ь з о в а н и и  н а у ч н о й  т е р м и н о л о г и и ,  о п р е д е л е н и я  

п о н я т и й  д а л  н е д о с т а т о ч н о  ч е т к и е ;  н е  и с п о л ь з о в а л  в  к а ч е с т в е  д о к а з а т е л ь с т в а  в ы в о д ы  и  

о б о б щ е н и я  и з  н а б л ю д е н и й ,  ф а к т о в  и л и  д о п у с т и л  о ш и б к и  п р и  и х  и з л о ж е н и и .

4 . И с п ы т ы в а е т  з а т р у д н е н и я  в  п р и м е н е н и и  з н а н и й ,  п р и  о б ъ я с н е н и и  к о н к р е т н ы х  я в л е н и й  н а  

о с н о в е  т е о р и й ,  и л и  в  п о д т в е р ж д е н и и  к о н к р е т н ы х  п р и м е р о в  п р а к т и ч е с к о г о  п р и м е н е н и я  т е о р и й .

5 . О т в е ч а е т  н е п о л н о  н а  в о п р о с ы  у ч и т е л я  ( у п у с к а я  и  о с н о в н о е ) ,  и л и  в о с п р о и з в о д и т  с о д е р ж а н и е  

т е к с т а  у ч е б н и к а ,  н о  н е д о с т а т о ч н о  п о н и м а е т  о т д е л ь н ы е  п о л о ж е н и я ,  и м е ю щ и е  в а ж н о е  з н а ч е н и е  в  

э т о м  т е к с т е .

6 . О б н а р у ж и в а е т  н е д о с т а т о ч н о е  п о н и м а н и е  о т д е л ь н ы х  п о л о ж е н и й  п р и  в о с п р о и з в е д е н и и  т е к с т а  

у ч е б н и к а  ( з а п и с е й ,  п е р в о и с т о ч н и к о в )  и л и  о т в е ч а е т  н е п о л н о  н а  в о п р о с ы  у ч и т е л я ,  д о п у с к а я  о д н у

- д в е  г р у б ы е  о ш и б к и .

Оценка «2» ставится, если ученик:

1. Н е  у с в о и л  и  н е  р а с к р ы л  о с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  м а т е р и а л а ;  н е  д е л а е т  в ы в о д о в  и  о б о б щ е н и й .

2 . Н е  з н а е т  и  н е  п о н и м а е т  з н а ч и т е л ь н у ю  и л и  о с н о в н у ю  ч а с т ь  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а  в  

п р е д е л а х  п о с т а в л е н н ы х  в о п р о с о в  и л и  и м е е т  с л а б о  с ф о р м и р о в а н н ы е  и  н е п о л н ы е  з н а н и я  и  н е  

у м е е т  п р и м е н я т ь  и х  к  р е ш е н и ю  к о н к р е т н ы х  в о п р о с о в .

3 . П р и  о т в е т е  ( н а  о д и н  в о п р о с )  д о п у с к а е т  б о л е е  д в у х  г р у б ы х  о ш и б о к ,  к о т о р ы е  н е  м о ж е т  

и с п р а в и т ь  д а ж е  п р и  п о м о щ и  у ч и т е л я .  Н е  м о ж е т  о т в е т и т ь  н и  н а  о д и н  и х  п о с т а в л е н н ы х  в о п р о с о в .

4 . П о л н о с т ь ю  н е  у с в о и л  м а т е р и а л .

Оценочные материалы по биологии 
Оценка «5» ставится в случае:

1. З н а н и я ,  п о н и м а н и я ,  г л у б и н ы  у с в о е н и я  о б у ч а ю щ и м и с я  в с е г о  о б ъ ё м а  п р о г р а м м н о г о  

м а т е р и а л а .

2 . У м е н и я  в ы д е л я т ь  г л а в н ы е  п о л о ж е н и я  в  и з у ч е н н о м  м а т е р и а л е ,  н а  о с н о в а н и и  ф а к т о в  и  

п р и м е р о в  о б о б щ а т ь ,  д е л а т ь  в ы в о д ы ,  у с т а н а в л и в а т ь  м е ж п р е д м е т н ы е  и  в н у т р и п р е д м е т н ы е  с в я з и ,  

т в о р ч е с к и  п р и м е н я т ь  п о л у ч е н н ы е  з н а н и я  в  н е з н а к о м о й  с и т у а ц и и .

3 . О т с у т с т в и я  о ш и б о к  и  н е д о ч ё т о в  п р и  в о с п р о и з в е д е н и и  и з у ч е н н о г о  м а т е р и а л а ,  п р и  у с т н ы х  

о т в е т а х  у с т р а н е н и я  о т д е л ь н ы х  н е т о ч н о с т е й  с  п о м о щ ь ю  д о п о л н и т е л ь н ы х  в о п р о с о в  у ч и т е л я ,  

с о б л ю д е н и я  к у л ь т у р ы  п и с ь м е н н о й  и  у с т н о й  р е ч и ,  п р а в и л  о ф о р м л е н и я  п и с ь м е н н ы х  р а б о т .  

Оценка «4» ставится в случае:
1. З н а н и я  в с е г о  и з у ч е н н о г о  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а .

2 . У м е н и я  в ы д е л я т ь  г л а в н ы е  п о л о ж е н и я  в  и з у ч е н н о м  м а т е р и а л е ,  н а  о с н о в а н и и  ф а к т о в  и  

п р и м е р о в  о б о б щ а т ь ,  д е л а т ь  в ы в о д ы ,  у с т а н а в л и в а т ь  в н у т р и п р е д м е т н ы е  с в я з и ,  п р и м е н я т ь  

п о л у ч е н н ы е  з н а н и я  н а  п р а к т и к е .

3 . Д о п у щ е н и я  н е з н а ч и т е л ь н ы х  ( н е г р у б ы х )  о ш и б о к ,  н е д о ч ё т о в  п р и  в о с п р о и з в е д е н и и  и з у ч е н н о г о  

м а т е р и а л а ;  с о б л ю д е н и я  о с н о в н ы х  п р а в и л  к у л ь т у р ы  п и с ь м е н н о й  и  у с т н о й  р е ч и ,  п р а в и л  

о ф о р м л е н и я  п и с ь м е н н ы х  р а б о т .

Оценка «3» ставится в случае: 1. З н а н и я  и  у с в о е н и я  м а т е р и а л а  н а  у р о в н е  м и н и м а л ь н ы х  

т р е б о в а н и й  п р о г р а м м ы ,  з а т р у д н е н и я  п р и  с а м о с т о я т е л ь н о м  в о с п р о и з в е д е н и и ,  в о з н и к н о в е н и я  

н е о б х о д и м о с т и  н е з н а ч и т е л ь н о й  п о м о щ и  п р е п о д а в а т е л я .

2 . У м е н и я  р а б о т а т ь  н а  у р о в н е  в о с п р о и з в е д е н и я ,  з а т р у д н е н и я  п р и  о т в е т а х  н а  в и д о и з м е н ё н н ы е  

в о п р о с ы .
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3 . Н а л и ч и я  г р у б о й  о ш и б к и ,  н е с к о л ь к и х  г р у б ы х  о ш и б о к  п р и  в о с п р о и з в е д е н и и  и з у ч е н н о г о  

м а т е р и а л а ;  н е з н а ч и т е л ь н о г о  н е с о б л ю д е н и я  о с н о в н ы х  п р а в и л  к у л ь т у р ы  п и с ь м е н н о й  и  у с т н о й  

р е ч и ,  п р а в и л  о ф о р м л е н и я  п и с ь м е н н ы х  р а б о т .

Оценка «2» ставится в случае:
1. З н а н и я  и  у с в о е н и я  м а т е р и а л а  н а  у р о в н е  н и ж е  м и н и м а л ь н ы х  т р е б о в а н и й  п р о г р а м м ы ;  н а л и ч и я  

о т д е л ь н ы х  п р е д с т а в л е н и й  о б  и з у ч е н н о м  м а т е р и а л е .

2 . О т с у т с т в и я  у м е н и я  р а б о т а т ь  н а  у р о в н е  в о с п р о и з в е д е н и я ,  з а т р у д н е н и я  п р и  о т в е т а х  н а  

с т а н д а р т н ы е  в о п р о с ы .

3 . Н а л и ч и я  н е с к о л ь к и х  г р у б ы х  о ш и б о к ,  б о л ь ш о г о  ч и с л а  н е г р у б ы х  п р и  в о с п р о и з в е д е н и и  

и з у ч е н н о г о  м а т е р и а л а ,  з н а ч и т е л ь н о г о  н е с о б л ю д е н и я  о с н о в н ы х  п р а в и л  к у л ь т у р ы  п и с ь м е н н о й  и  

у с т н о й  р е ч и ,  п р а в и л  о ф о р м л е н и я  п и с ь м е н н ы х  р а б о т .

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ.
Оценка ”5” ставится, если ученик:
1 .П о к а з ы в а е т  г л у б о к о е  и  п о л н о е  з н а н и е  и  п о н и м а н и е  в с е г о  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а ;  п о л н о е  

п о н и м а н и е  с у щ н о с т и  р а с с м а т р и в а е м ы х  п о н я т и й ,  я в л е н и й  и  з а к о н о м е р н о с т е й ,  т е о р и й ,  

в з а и м о с в я з е й .

2 .У м е е т  с о с т а в и т ь  п о л н ы й  и  п р а в и л ь н ы й  о т в е т  н а  о с н о в е  и з у ч е н н о г о  м а т е р и а л а ;  в ы д е л я т ь  

г л а в н ы е  п о л о ж е н и я ,  с а м о с т о я т е л ь н о  п о д т в е р ж д а т ь  о т в е т  к о н к р е т н ы м и  п р и м е р а м и ,  ф а к т а м и ;  

с а м о с т о я т е л ь н о  и  а р г у м е н т и р о в а н о  д е л а т ь  а н а л и з ,  о б о б щ е н и я ,  в ы в о д ы ;  у с т а н а в л и в а т ь  

м е ж п р е д м е т н ы е  с в я з и  ( н а  о с н о в е  р а н е е  п р и о б р е т ё н н ы х  з н а н и й )  и  в н у т р и п р е д м е т н ы е  с в я з и ,  

т в о р ч е с к и  п р и м е н я т ь  п о л у ч е н н ы е  з н а н и я  в  н е з н а к о м о й  с и т у а ц и и ;  п о с л е д о в а т е л ь н о ,  ч ё т к о ,  

с в я з н о ,  о б о с н о в а н н о  и  б е з о ш и б о ч н о  и з л а г а т ь  у ч е б н ы й  м а т е р и а л .  У м е е т  с о с т а в л я т ь  о т в е т  в  

л о г и ч е с к о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  п р и н я т о й  т е р м и н о л о г и и ;  д е л а т ь  с о б с т в е н н ы е  

в ы в о д ы ;  ф о р м у л и р о в а т ь  т о ч н о е  о п р е д е л е н и е  и  и с т о л к о в а н и е  о с н о в н ы х  п о н я т и й ,  з а к о н о в ,  

т е о р и й .  М о ж е т  п р и  о т в е т е  н е  п о в т о р я т ь  д о с л о в н о  т е к с т  у ч е б н и к а ;  и з л а г а т ь ,  м а т е р и а л  

л и т е р а т у р н ы м  я з ы к о м ;  п р а в и л ь н о  и  о б с т о я т е л ь н о  о т в е ч а т ь  н а  д о п о л н и т е л ь н ы е  в о п р о с ы  

у ч и т е л я ;  с а м о с т о я т е л ь н о  и  р а ц и о н а л ь н о  и с п о л ь з о в а т ь  н а г л я д н ы е  п о с о б и я ,  с п р а в о ч н ы е  

м а т е р и а л ы ,  у ч е б н и к ,  д о п о л н и т е л ь н у ю  л и т е р а т у р у ,  п е р в о и с т о ч н и к и ;  п р и м е н я т ь  с и с т е м у  

у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й  п р и  в е д е н и и  з а п и с е й ,  с о п р о в о ж д а ю щ и х  о т в е т ;  и с п о л ь з о в а т ь  д л я  

д о к а з а т е л ь с т в а  в ы в о д о в  и з  н а б л ю д е н и й  и  о п ы т о в

. 3 . С а м о с т о я т е л ь н о ,  у в е р е н н о  и  б е з о ш и б о ч н о  п р и м е н я е т  п о л у ч е н н ы е  з н а н и я  в  р е ш е н и и  

п р о б л е м  н а  т в о р ч е с к о м  у р о в н е ;  д о п у с к а е т  н е  б о л е е  о д н о г о  н е д о ч ё т а ,  к о т о р ы й  л е г к о  и с п р а в л я е т  

п о  т р е б о в а н и ю  у ч и т е л я ;  и м е е т  н е о б х о д и м ы е  н а в ы к и  р а б о т ы  с  п р и б о р а м и ,  ч е р т е ж а м и ,  с х е м а м и ,  

г р а ф и к а м и ,  к а р т а м и ,  с о п у т с т в у ю щ и м и  о т в е т у ;  з а п и с и ,  с о п р о в о ж д а ю щ и е  о т в е т ,  с о о т в е т с т в у ю т  

т р е б о в а н и я м .

Оценка ”4” ставится, если ученик:
1. П о к а з ы в а е т  з н а н и я  в с е г о  и з у ч е н н о г о  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а .  Д а ё т  п о л н ы й  и  п р а в и л ь н ы й  

о т в е т  н а  о с н о в е  и з у ч е н н ы х  т е о р и й ;  д о п у с к а е т  н е з н а ч и т е л ь н ы е  о ш и б к и  и  н е д о ч ё т ы  п р и  

в о с п р о и з в е д е н и и  и з у ч е н н о г о  м а т е р и а л а ,  н е б о л ь ш и е  н е т о ч н о с т и  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  н а у ч н ы х  

т е р м и н о в  и л и  в  в ы в о д а х ,  о б о б щ е н и я х  и з  н а б л ю д е н и й .  М а т е р и а л  и з л а г а е т  в  о п р е д е л ё н н о й  

л о г и ч е с к о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и ,  п р и  э т о м  д о п у с к а е т  о д н у  н е г р у б у ю  о ш и б к у  и л и  н е  б о л е е  д в у х  

н е д о ч ё т о в ,  к о т о р ы е  м о ж е т  и с п р а в и т ь  с а м о с т о я т е л ь н о  п р и  т р е б о в а н и и  и л и  н е б о л ь ш о й  п о м о щ и  

п р е п о д а в а т е л я ;  п о д т в е р ж д а е т  о т в е т  к о н к р е т н ы м и  п р и м е р а м и ;  п р а в и л ь н о  о т в е ч а е т  н а  

д о п о л н и т е л ь н ы е  в о п р о с ы  у ч и т е л я .

2 .У м е е т  с а м о с т о я т е л ь н о  в ы д е л я т ь  г л а в н ы е  п о л о ж е н и я  в  и з у ч е н н о м  м а т е р и а л е ;  н а  о с н о в а н и и  

ф а к т о в  и  п р и м е р о в  о б о б щ а т ь ,  д е л а т ь  в ы в о д ы .  У с т а н а в л и в а т ь  в н у т р и п р е д м е т н ы е  с в я з и .  М о ж е т  

п р и м е н я т ь  п о л у ч е н н ы е  з н а н и я  н а  п р а к т и к е  в  в и д о и з м е н ё н н о й  с и т у а ц и и ,  с о б л ю д а т ь  о с н о в н ы е  

п р а в и л а  к у л ь т у р ы  у с т н о й  р е ч и ;  и с п о л ь з о в а т ь  п р и  о т в е т е  н а у ч н ы е  т е р м и н ы .
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3 . Н е  о б л а д а е т  д о с т а т о ч н ы м  н а в ы к о м  р а б о т ы  с о  с п р а в о ч н о й  л и т е р а т у р о й ,  у ч е б н и к о м ,  

п е р в о и с т о ч н и к о м  ( п р а в и л ь н о  о р и е н т и р у е т с я ,  н о  р а б о т а е т  м е д л е н н о ) .

Оценка ”3” ставится, если ученик: 1. У с в а и в а е т  о с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а ,  

н о  и м е е т  п р о б е л ы ,  н е  п р е п я т с т в у ю щ и е  д а л ь н е й ш е м у  у с в о е н и ю  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а .

2 . И з л а г а е т  м а т е р и а л  н е с и с т е м а т и з и р о в а н н о ,  ф р а г м е н т а р н о ,  н е  в с е г д а  п о с л е д о в а т е л ь н о ;  

п о к а з ы в а е т  н е д о с т а т о ч н у ю  с ф о р м и р о в а н н о с т ь  о т д е л ь н ы х  з н а н и й  и  у м е н и й ;  с л а б о  

а р г у м е н т и р у е т  в ы в о д ы  и  о б о б щ е н и я ,  д о п у с к а е т  о ш и б к и  п р и  и х  ф о р м у л и р о в к е ;  н е  и с п о л ь з у е т  в  

к а ч е с т в е  д о к а з а т е л ь с т в а  в ы в о д ы  и  о б о б щ е н и я  и з  н а б л ю д е н и й ,  о п ы т о в  и л и  д о п у с к а е т  о ш и б к и  

п р и  и х  и з л о ж е н и и ;  д а ё т  н е ч ё т к и е  о п р е д е л е н и я  п о н я т и й .

3 . И с п ы т ы в а е т  з а т р у д н е н и я  в  п р и м е н е н и и  з н а н и й ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  р а з л и ч н ы х  

т и п о в ,  п р а к т и ч е с к и х  з а д а н и й ;  п р и  о б ъ я с н е н и и  к о н к р е т н ы х  я в л е н и й  н а  о с н о в е  т е о р и й  и  з а к о н о в ;  

о т в е ч а е т  н е п о л н о  н а  в о п р о с ы  у ч и т е л я  и л и  в о с п р о и з в о д и т  с о д е р ж а н и е  т е к с т а  у ч е б н и к а ,  н о  

н е д о с т а т о ч н о  п о н и м а е т  о т д е л ь н ы е  п о л о ж е н и я ,  и м е ю щ и е  в а ж н о е  з н а ч е н и е  в  э т о м  т е к с т е ,  

д о п у с к а я  о д н у - д в е  г р у б ы е  о ш и б к и .

Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Н е  у с в а и в а е т  и  н е  р а с к р ы в а е т  о с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  м а т е р и а л а ;  н е  з н а е т  и л и  н е  п о н и м а е т  

з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а  в  п р е д е л а х  п о с т а в л е н н ы х  в о п р о с о в ;  н е  д е л а е т  

в ы в о д о в  и  о б о б щ е н и й .

2 . И м е е т  с л а б о  с ф о р м и р о в а н н ы е  и  н е п о л н ы е  з н а н и я ,  н е  у м е е т  п р и м е н я т ь  и х  п р и  р е ш е н и и  

к о н к р е т н ы х  в о п р о с о в ,  з а д а ч ,  з а д а н и й  п о  о б р а з ц у

3 . П р и  о т в е т е  н а  о д и н  в о п р о с  д о п у с к а е т  б о л е е  д в у х  г р у б ы х  о ш и б о к ,  к о т о р ы е  н е  м о ж е т  

и с п р а в и т ь  д а ж е  п р и  п о м о щ и  у ч и т е л я .

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 
письменные и контрольные работы 
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. В ы п о л н я е т  р а б о т у  б е з  о ш и б о к  и  / и л и /  д о п у с к а е т  н е  б о л е е  о д н о г о  н е д о ч ё т а .

2 . С о б л ю д а е т  к у л ь т у р у  п и с ь м е н н о й  р е ч и ;  п р а в и л а  о ф о р м л е н и я  п и с ь м е н н ы х  р а б о т .

Оценка «4» ставится, если ученик:
1. В ы п о л н я е т  п и с ь м е н н у ю  р а б о т у  п о л н о с т ь ю ,  н о  д о п у с к а е т  в  н е й  н е  б о л е е  о д н о й  н е г р у б о й  

о ш и б к и  и  о д н о г о  н е д о ч ё т а  и  / и л и /  н е  б о л е е  д в у х  н е д о ч ё т о в .

2 . С о б л ю д а е т  к у л ь т у р у  п и с ь м е н н о й  р е ч и ,  п р а в и л а  о ф о р м л е н и я  п и с ь м е н н ы х  р а б о т ,  н о  - 

д о п у с к а е т  н е б о л ь ш и е  п о м а р к и  п р и  в е д е н и и  з а п и с е й .

Оценка «3» ставится, если ученик:
1. П р а в и л ь н о  в ы п о л н я е т  н е  м е н е е  п о л о в и н ы  р а б о т ы .

2 . Д о п у с к а е т  н е  б о л е е  д в у х  г р у б ы х  о ш и б о к ,  и л и  н е  б о л е е  о д н о й  г р у б о й ,  о д н о й  н е г р у б о й  о ш и б к и  

и  о д н о г о  н е д о ч ё т а ,  и л и  н е  б о л е е  т р ё х  н е г р у б ы х  о ш и б о к ,  и л и  о д н о й  н е г р у б о й  о ш и б к и  и  т р ё х  

н е д о ч ё т о в ,  и л и  п р и  о т с у т с т в и и  о ш и б о к ,  н о  п р и  н а л и ч и и  п я т и  н е д о ч ё т о в .

3 . Д о п у с к а е т  н е з н а ч и т е л ь н о е  н е с о б л ю д е н и е  о с н о в н ы х  н о р м  к у л ь т у р ы  п и с ь м е н н о й  р е ч и ,  п р а в и л  

о ф о р м л е н и я  п и с ь м е н н ы х  р а б о т .

Оценка «2» ставится, если ученик: 1. П р а в и л ь н о  в ы п о л н я е т  м е н е е  п о л о в и н ы  п и с ь м е н н о й  

р а б о т ы .  2 . Д о п у с к а е т  ч и с л о  о ш и б о к  и  н е д о ч ё т о в ,  п р е в о с х о д я щ е е  н о р м у ,  п р и  к о т о р о й  м о ж е т  

б ы т ь  в ы с т а в л е н а  о ц е н к а  " 3 " . 3 . Д о п у с к а е т  з н а ч и т е л ь н о е  н е с о б л ю д е н и е  о с н о в н ы х  н о р м  

к у л ь т у р ы  п и с ь м е н н о й  р е ч и ,  п р а в и л  о ф о р м л е н и я  п и с ь м е н н ы х  р а б о т .

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 
лабораторные работы 
Оценка «5» ставится, если:
1. П р а в и л ь н о й  с а м о с т о я т е л ь н о  о п р е д е л я е т  ц е л ь  д а н н ы х  р а б о т ;  в ы п о л н я е т  р а б о т у  в  п о л н о м  

о б ъ ё м е  с  с о б л ю д е н и е м  н е о б х о д и м о й  ' п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  п р о в е д е н и я  о п ы т о в ,  и з м е р е н и й .

105



2 . С а м о с т о я т е л ь н о ,  р а ц и о н а л ь н о  в ы б и р а е т  и  г о т о в и т  д л я  в ы п о л н е н и я  р а б о т  н е о б х о д и м о е  

о б о р у д о в а н и е ;  п р о в о д и т  д а н н ы е  р а б о т ы  в  у с л о в и я х ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  п о л у ч е н и е  н а и б о л е е  

т о ч н ы х  р е з у л ь т а т о в .

3 . Г р а м о т н о ,  л о г и ч н о  о п и с ы в а е т  х о д  п р а к т и ч е с к и х  ( л а б о р а т о р н ы х )  р а б о т ,  п р а в и л ь н о  

ф о р м у л и р у е т  в ы в о д ы ;  т о ч н о  и  а к к у р а т н о  в ы п о л н я е т  в с е  з а п и с и ,  т а б л и ц ы ,  р и с у н к и ,  ч е р т е ж и ,  

г р а ф и к и ,  в ы ч и с л е н и я .

4 . П р о я в л я е т  о р г а н и з а ц и о н н о - т р у д о в ы е  у м е н и я :  п о д д е р ж и в а е т  ч и с т о т у  р а б о ч е г о  м е с т а ,  п о р я д о к  

н а  с т о л е ,  э к о н о м н о  р а с х о д у е т  м а т е р и а л ы ;  с о б л ю д а е т  п р а в и л а  т е х н и к и  б е з о п а с н о с т и  п р и  

в ы п о л н е н и и  р а б о т .

Оценка «4» ставится, если ученик:
1. В ы п о л н я е т  п р а к т и ч е с к у ю  ( л а б о р а т о р н у ю )  р а б о т у  п о л н о с т ь ю  в  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  

п р и  о ц е н и в а н и и  р е з у л ь т а т о в  н а  " 5 " , н о  д о п у с к а е т  в  в ы ч и с л е н и я х ,  и з м е р е н и я х  д в а  —  т р и  

н е д о ч ё т а  и л и  о д н у  н е г р у б у ю  о ш и б к у  и  о д и н  н е д о ч ё т .

2 . П р и  о ф о р м л е н и и  р а б о т  д о п у с к а е т  н е т о ч н о с т и  в  о п и с а н и и  х о д а  д е й с т в и й ;  д е л а е т  н е п о л н ы е  

в ы в о д ы  п р и  о б о б щ е н и и .

Оценка «3» ставится, если ученик:

1. П р а в и л ь н о  в ы п о л н я е т  р а б о т у  н е  м е н е е ,  ч е м  н а  5 0 % , о д н а к о  о б ъ ё м  в ы п о л н е н н о й  ч а с т и  т а к о в ,  

ч т о  п о з в о л я е т  п о л у ч и т ь  в е р н ы е  р е з у л ь т а т ы  и  с д е л а т ь  в ы в о д ы  п о  о с н о в н ы м ,  п р и н ц и п и а л ь н ы м  

в а ж н ы м  з а д а ч а м  р а б о т ы .

2 . П о д б и р а е т  о б о р у д о в а н и е ,  м а т е р и а л ,  н а ч и н а е т  р а б о т у  с  п о м о щ ь ю  у ч и т е л я ;  и л и  в  х о д е  

п р о в е д е н и я  и з м е р е н и й ,  в ы ч и с л е н и й ,  н а б л ю д е н и й  д о п у с к а е т  о ш и б к и ,  н е т о ч н о  ф о р м у л и р у е т  

в ы в о д ы ,  о б о б щ е н и я .

3 . П р о в о д и т  р а б о т у  в  н е р а ц и о н а л ь н ы х  у с л о в и я х ,  ч т о  п р и в о д и т  к  п о л у ч е н и ю  р е з у л ь т а т о в  с  

б о л ь ш и м и  п о г р е ш н о с т я м и ;  и л и  в  о т ч ё т е  д о п у с к а е т  в  о б щ е й  с л о ж н о с т и  н е  б о л е е  д в у х  о ш и б о к  (в  

з а п и с я х  ч и с е л ,  р е з у л ь т а т о в  и з м е р е н и й ,  в ы ч и с л е н и й ,  с о с т а в л е н и и  г р а ф и к о в ,  т а б л и ц ,  с х е м  и  т .д . ) ,  

н е  и м е ю щ и х  д л я  д а н н о й  р а б о т ы  п р и н ц и п и а л ь н о г о  з н а ч е н и я ,  н о  п о в л и я в ш и х  н а  р е з у л ь т а т  

в ы п о л н е н и я .

4 . Д о п у с к а е т  г р у б у ю  о ш и б к у  в  х о д е  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы :  в  о б ъ я с н е н и и ,  в  о ф о р м л е н и и ,  в  

с о б л ю д е н и и  п р а в и л  т е х н и к и  б е з о п а с н о с т и ,  к о т о р у ю  у ч е н и к  и с п р а в л я е т  п о  т р е б о в а н и ю  у ч и т е л я .  

Оценка ”2” ставится, если ученик:

1. Н е  о п р е д е л я е т  с а м о с т о я т е л ь н о  ц е л ь  р а б о т ы ,  н е  м о ж е т  б е з  п о м о щ и  у ч и т е л я  п о д г о т о в и т ь  

с о о т в е т с т в у ю щ е е  о б о р у д о в а н и е ;  в ы п о л н я е т  р а б о т у  н е  п о л н о с т ь ю ,  и  о б ъ ё м  в ы п о л н е н н о й  ч а с т и  

н е  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  п р а в и л ь н ы е  в ы в о д ы .

2 . Д о п у с к а е т  д в е  и  б о л е е  г р у б ы е  о ш и б к и  в  х о д е  р а б о т ,  к о т о р ы е  н е  м о ж е т  и с п р а в и т ь  п о  

т р е б о в а н и ю  п е д а г о г а ;  и л и  п р о и з в о д и т  и з м е р е н и я ,  в ы ч и с л е н и я ,  н а б л ю д е н и я  н е в е р н о .

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов 
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. П р а в и л ь н о  п р о в о д и т  н а б л ю д е н и е  п о  з а д а н и ю  у ч и т е л я .

2 . В ы д е л я е т  с у щ е с т в е н н ы е  п р и з н а к и  у  н а б л ю д а е м о г о  о б ъ е к т а ,  п р о ц е с с а .

3 . Г р а м о т н о ,  л о г и ч н о  о ф о р м л я е т  р е з у л ь т а т ы  с в о и х  н а б л ю д е н и й ,  д е л а е т  о б о б щ е н и я ,  в ы в о д ы .  

Оценка ”4” ставится, если ученик:

1. П р а в и л ь н о  п р о в о д и т  н а б л ю д е н и е  п о  з а д а н и ю  у ч и т е л я .

2 . Д о п у с к а е т  н е т о ч н о с т и  в  х о д е  н а б л ю д е н и й :  п р и  в ы д е л е н и и  с у щ е с т в е н н ы х  п р и з н а к о в  у  

н а б л ю д а е м о г о  о б ъ е к т а ,  п р о ц е с с а  н а з ы в а е т  в т о р о с т е п е н н ы е .

3 . Н е б р е ж н о  и л и  н е т о ч н о  о ф о р м л я е т  р е з у л ь т а т ы  н а б л ю д е н и й .

Оценка ”3” ставится, если ученик:
1. Д о п у с к а е т  о д н у - д в е  г р у б ы е  о ш и б к и  и л и  н е т о ч н о с т и  в  п р о в е д е н и и  н а б л ю д е н и й  п о  з а д а н и ю  

у ч и т е л я .
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2 . П р и  в ы д е л е н и и  с у щ е с т в е н н ы х  п р и з н а к о в  у  н а б л ю д а е м о г о  о б ъ е к т а ,  п р о ц е с с а  н а з ы в а е т  л и ш ь  

н е к о т о р ы е  и з  н и х .

3 . Д о п у с к а е т  о д н у - д в е  г р у б ы е  о ш и б к и  в  о ф о р м л е н и и  р е з у л ь т а т о в ,  н а б л ю д е н и й  и  в ы в о д о в .  

Оценка «2» ставится, если ученик:
1 .Д о п у с к а е т  т р и - ч е т ы р е  г р у б ы е  о ш и б к и  в  п р о в е д е н и и  н а б л ю д е н и й  п о  з а д а н и ю  у ч и т е л я .

2 . Н е п р а в и л ь н о  в ы д е л я е т  п р и з н а к и  н а б л ю д а е м о г о  о б ъ е к т а ,  п р о ц е с с а .

3 . Д о п у с к а е т  т р и - ч е т ы р е  г р у б ы е  о ш и б к и  в  о ф о р м л е н и и  р е з у л ь т а т о в  н а б л ю д е н и й  и  в ы в о д о в .

Оценочные материалы по географии 
Требования к работе в контурных картах:
-  К а ж д у ю  к о н т у р н у ю  к а р т у  п о д п и с ы в а ю т .  В  п р а в о м  в е р х н е м  у г л у  у ч е н и к  с т а в и т  с в о ю  ф а м и л и ю  

и  к л а с с .

-  П р и  в ы п о л н е н и и  п р а к т и ч е с к о й  р а б о т ы  в  к о н т у р н ы х  к а р т а х ,  в  л е в о м  в е р х н е м  у г л у  к а р т ы  

п о д п и с ы в а ю т  н о м е р  и  н а з в а н и е  п р а к т и ч е с к о й  р а б о т ы .

- В с е  н а д п и с и  н а  к о н т у р н о й  к а р т е  д е л а ю т  м е л к о ,  ч е т к о ,  к р а с и в о ,  ж е л а т е л ь н о  п е ч а т н ы м и  

б у к в а м и .  Н а з в а н и е  р е к  и  г о р  р а с п о л а г а ю т  с о о т в е т с т в е н н о  в д о л ь  х р е б т о в  и  р е к ,  н а з в а н и я  р а в н и н

- п о  п а р а л л е л я м .  О б ъ е к т ы  г и д р о с ф е р ы  ж е л а т е л ь н о  п о д п и с ы в а т ь  с и н е й  п а с т о й .

-  Е с л и  н а з в а н и е  о б ъ е к т а  н е  п о м е щ а е т с я  н а  к а р т е ,  т о  о к о л о  н е г о  с т а в я т  ц и ф р у ,  а  в н и з у  к а р т ы  

п и ш у т ,  ч т о  о з н а ч а е т  д а н н а я  ц и ф р а .

-  Е с л и  т о г о  т р е б у е т  з а д а н и е ,  к а р т у  р а с к р а ш и в а ю т  ц в е т н ы м и  к а р а н д а ш а м и ,  а  з а т е м  у ж е  

п о д п и с ы в а ю т  г е о г р а ф и ч е с к и е  н а з в а н и я .

-  В  н а ч а л е  у ч е б н о г о  г о д а  в с е  р а б о т ы  в  к о н т у р н ы х  к а р т а х  в ы п о л н я ю т с я  п р о с т ы м и  к а р а н д а ш а м и ,  

п о т о м у  ч т о  н а в ы к и  р а б о т ы  с  к о н т у р н ы м и  к а р т а м и  с л а б ы ,  и  у ч е н и к и  д е л а ю т  о ш и б к и .

Критериями выставления оценок являются:
Критерии оценки устного ответа:
О ц е н к у  « 5 »  з а с л у ж и в а е т  о т в е т ,  в  к о т о р о м  о т м е ч а е т с я  з н а н и е  ф а к т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а ,  и  у ч е н и к  

м о ж е т  и м  о п е р и р о в а т ь .

«4» -  е с т ь  н е б о л ь ш и е  н е д о ч е т ы  п о  с о д е р ж а н и ю  о т в е т а .

«3» -  е с т ь  н е т о ч н о с т и  п о  с у т и  р а с к р ы в а е м ы х  в о п р о с о в .

«2» -  е с т ь  с е р ь е з н ы е  о ш и б к и  п о  с о д е р ж а н и ю  и л и  п о л н о е  о т с у т с т в и е  з н а н и й  и  у м е н и й .

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ:
Отметка «5». Р а б о т а  в ы п о л н е н а  в  п о л н о м  о б ъ е м е  с  с о б л ю д е н и е м  н е о б х о д и м о й  

п о с л е д о в а т е л ь н о с т и .  У ч а щ и е с я  р а б о т а ю т  п о л н о с т ь ю  с а м о с т о я т е л ь н о :  п о д б и р а ю т  н е о б х о д и м ы е  

д л я  в ы п о л н е н и я  п р е д л а г а е м ы х  р а б о т  и с т о ч н и к и  з н а н и й ,  п о к а з ы в а ю т  н е о б х о д и м ы е  д л я  

п р о в е д е н и я  п р а к т и ч е с к о й  р а б о т ы  т е о р е т и ч е с к и е  з н а н и я ,  п р а к т и ч е с к и е  у м е н и я  и  н а в ы к и .

Р а б о т а  о ф о р м л я е т с я  а к к у р а т н о ,  в  н а и б о л е е  о п т и м а л ь н о й  д л я  ф и к с а ц и и  р е з у л ь т а т о в  ф о р м е  

Отметка «4». П р а к т и ч е с к а я  и л и  с а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  в ы п о л н я е т с я  у ч а щ и м и с я  в  п о л н о м  

о б ъ е м е  и  с а м о с т о я т е л ь н о .  Д о п у с к а ю т с я  о т к л о н е н и я  о т  н е о б х о д и м о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  

в ы п о л н е н и я ,  н е  в л и я ю щ и е  н а  п р а в и л ь н о с т ь  к о н е ч н о г о  р е з у л ь т а т а  ( п е р е с т а н о в к а  п у н к т о в  

т и п о в о г о  п л а н а  п р и  х а р а к т е р и с т и к е  о т д е л ь н ы х  т е р р и т о р и й  и л и  с т р а н  и  т .  д .) .

У ч а щ и е с я  и с п о л ь з у ю т  у к а з а н н ы е  у ч и т е л е м  и с т о ч н и к и  з н а н и й ,  в к л ю ч а я  с т р а н и ц ы  а т л а с а ,  

т а б л и ц ы  и з  п р и л о ж е н и я  к  у ч е б н и к у ,  с т р а н и ц ы  и з  с т а т и с т и ч е с к и х  с б о р н и к о в .  Р а б о т а  п о к а з ы в а е т  

з н а н и е  у ч а щ и х с я  о с н о в н о г о  т е о р е т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а  и  о в л а д е н и е  у м е н и я м и ,  н е о б х о д и м ы м и  

д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы .

М о г у т  б ы т ь  н е т о ч н о с т и  и  н е б р е ж н о с т ь  в  о ф о р м л е н и и  р е з у л ь т а т о в  р а б о т ы .

Отметка «3». П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а  в ы п о л н я е т с я  и  о ф о р м л я е т с я  у ч а щ и м и с я  п р и  п о м о щ и  

у ч и т е л я  и л и  х о р о ш о  п о д г о т о в л е н н ы х  и  у ж е  в ы п о л н и в ш и х  н а  « о т л и ч н о »  д а н н у ю  р а б о т у  

у ч а щ и х с я .  Н а  в ы п о л н е н и е  р а б о т ы  з а т р а ч и в а е т с я  м н о г о  в р е м е н и .  У ч а щ и е с я  п о к а з ы в а ю т  з н а н и я
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т е о р е т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а ,  н о  и с п ы т ы в а ю т  з а т р у д н е н и е  п р и  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т е  с  к а р т а м и  

а т л а с а ,  с т а т и с т и ч е с к и м и  м а т е р и а л а м и ,  г е о г р а ф и ч е с к и м и  п р и б о р а м и .

Отметка «2» в ы с т а в л я е т с я  в  т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  у ч а щ и е с я  н е  п о д г о т о в л е н ы  к  в ы п о л н е н и ю  э т о й  

р а б о т ы .  П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  н е  п о з в о л я ю т  с д е л а т ь  п р а в и л ь н ы х  в ы в о д о в  и  п о л н о с т ь ю  

р а с х о д я т с я  с  п о с т а в л е н н о й  ц е л ь ю .  П о к а з ы в а е т с я ,  п л о х о е  з н а н и е  т е о р е т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а  и  

о т с у т с т в и е  н е о б х о д и м ы х  у м е н и й .  Р у к о в о д с т в о  и  п о м о щ ь  с о  с т о р о н ы  у ч и т е л я  и  х о р о ш о  

п о д г о т о в л е н н ы х  у ч а щ и х с я  н е э ф ф е к т и в н ы  п о  п р и ч и н е  п л о х о й  п о д г о т о в к и  у ч а щ е г о с я .

Оценочные материалы по физике 
Оценка устных ответов
Оценка «5» с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  у ч а щ и й с я  п о к а з ы в а е т  в е р н о е  п о н и м а н и е  ф и з и ч е с к о й  

с у щ н о с т и  р а с с м а т р и в а е м ы х  я в л е н и й  и  з а к о н о м е р н о с т е й ,  з а к о н о в  и  т е о р и й ,  д а е т  т о ч н о е  

о п р е д е л е н и е  и  и с т о л к о в а н и е  о с н о в н ы х  п о н я т и й ,  з а к о н о в ,  т е о р и й ,  а  т а к ж е  п р а в и л ь н о е  

о п р е д е л е н и е  ф и з и ч е с к и х  в е л и ч и н ,  и х  е д и н и ц  и  с п о с о б о в  и з м е р е н и я ;  п р а в и л ь н о  в ы п о л н я е т  

ч е р т е ж и ,  с х е м ы  и  г р а ф и к и ;  с т р о и т  о т в е т  п о  с о б с т в е н н о м у  п л а н у ,  с о п р о в о ж д а е т  р а с с к а з  н о в ы м и  

п р и м е р а м и ,  у м е е т  п р и м е н и т ь  з н а н и я  в  н о в о й  с и т у а ц и и  п р и  в ы п о л н е н и и  п р а к т и ч е с к и х  з а д а н и й ;  

м о ж е т  у с т а н о в и т ь  с в я з ь  м е ж д у  и з у ч а е м ы м  и  р а н е е  и з у ч е н н ы м  м а т е р и а л о м  п о  к у р с у  ф и з и к и ,  а  

т а к ж е  с  м а т е р и а л о м ,  у с в о е н н ы м  п р и  и з у ч е н и и  д р у г и х  п р е д м е т о в .

Оценка «4»- е с л и  о т в е т  у ч е н и к а  у д о в л е т в о р я е т  о с н о в н ы м  т р е б о в а н и я м  к  о т в е т у  н а  оценку «5», 
н о  д а н  б е з  и с п о л ь з о в а н и я  с о б с т в е н н о г о  п л а н а ,  н о в ы х  п р и м е р о в ,  б е з  п р и м е н е н и я  з н а н и й  в  н о в о й  

с и т у а ц и и ,  б е з  и с п о л ь з о в а н и я  с в я з е й  с  р а н е е  и з у ч е н н ы м  м а т е р и а л о м  и  м а т е р и а л о м ,  у с в о е н н ы м  

п р и  и з у ч е н и и  д р у г и х  п р е д м е т о в ;  е с л и  у ч а щ и й с я  д о п у с т и л  о д н у  о ш и б к у  и л и  н е  б о л е е  д в у х  

н е д о ч ё т о в  и  м о ж е т  и х  и с п р а в и т ь  с а м о с т о я т е л ь н о  и л и  с  н е б о л ь ш о й  п о м о щ ь ю  у ч и т е л я .

Оценка «3» с т а в и т с я ,  е с л и  у ч а щ и й с я  п р а в и л ь н о  п о н и м а е т  ф и з и ч е с к у ю  с у щ н о с т ь  

р а с с м а т р и в а е м ы х  я в л е н и й  и  з а к о н о м е р н о с т е й ,  н о  в  о т в е т е  и м е ю т с я  о т д е л ь н ы е  п р о б е л ы  в  

у с в о е н и и  в о п р о с о в  к у р с а  ф и з и к и ,  н е  п р е п я т с т в у ю щ и е  д а л ь н е й ш е м у  у с в о е н и ю  п р о г р а м м н о г о  

м а т е р и а л а ;  у м е е т  п р и м е н я т ь  п о л у ч е н н ы е  з н а н и я  п р и  р е ш е н и и  п р о с т ы х  з а д а ч  с  и с п о л ь з о в а н и е м  

г о т о в ы х  ф о р м у л ,  н о  з а т р у д н я е т с я  п р и  р е ш е н и и  з а д а ч ,  т р е б у ю щ и х  п р е о б р а з о в а н и я  н е к о т о р ы х  

ф о р м у л ; д о п у с т и л  н е  б о л е е  о д н о й  г р у б о й  о ш и б к и  и  д в у х  н е д о ч ё т о в ,  н е  б о л е е  о д н о й  г р у б о й  и  

о д н о й  н е г р у б о й  о ш и б к и ,  н е  б о л е е  д в у х - т р ё х  н е г р у б ы х  о ш и б о к ,  о д н о й  н е г р у б о й  о ш и б к и  и  т р ё х  

н е д о ч ё т о в ;  д о п у с т и л  ч е т ы р е  и л и  п я т ь  н е д о ч ё т о в .

Оценка «2» с т а в и т с я ,  е с л и  у ч а щ и й с я  н е  о в л а д е л  о с н о в н ы м и  з н а н и я м и  и  у м е н и я м и  в  

с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  п р о г р а м м ы  и  д о п у с т и л  б о л ь ш е  о ш и б о к  и  н е д о ч ё т о в ,  ч е м  

н е о б х о д и м о  д л я  о ц е н к и  « 3 » .

Оценка «1» с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  у ч е н и к  н е  м о ж е т  о т в е т и т ь  н и  н а  о д и н  и з  п о с т а в л е н н ы х  

в о п р о с о в .

Оценка письменных контрольных работ:
Оценка «5» с т а в и т с я  з а  р а б о т у ,  в ы п о л н е н н у ю  п о л н о с т ь ю  б е з  о ш и б о к  и  н е д о ч ё т о в .

Оценка «4» с т а в и т с я  з а  р а б о т у ,  в ы п о л н е н н у ю  п о л н о с т ь ю ,  н о  п р и  н а л и ч и и  в  н е й  н е  б о л е е  о д н о й  

н е г р у б о й  о ш и б к и  и  о д н о г о  н е д о ч ё т а ,  н е  б о л е е  т р ё х  н е д о ч ё т о в .

Оценка «3» с т а в и т с я ,  е с л и  у ч е н и к  п р а в и л ь н о  в ы п о л н и л  н е  м е н е е  2 /3  в с е й  р а б о т ы  и л и  д о п у с т и л  

н е  б о л е е  о д н о й  г р у б о й  о ш и б к и  и  д в у х  н е д о ч ё т о в ,  н е  б о л е е  о д н о й  г р у б о й  и  о д н о й  н е г р у б о й  

о ш и б к и ,  н е  б о л е е  т р ё х  н е г р у б ы х  о ш и б о к ,  о д н о й  н е г р у б о й  о ш и б к и  и  т р ё х  н е д о ч ё т о в ,  п р и  

н а л и ч и и  ч е т ы р ё х - п я т и  н е д о ч ё т о в .

Оценка «2» с т а в и т с я ,  е с л и  ч и с л о  о ш и б о к  и  н е д о ч ё т о в  п р е в ы с и л о  н о р м у  д л я  о ц е н к и  « 3 »  и л и  

п р а в и л ь н о  в ы п о л н е н о  м е н е е  2 /3  в с е й  р а б о т ы .

Оценка практических работ:
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Оценка «5» с т а в и т с я ,  е с л и  у ч а щ и й с я  в ы п о л н я е т  р а б о т у  в  п о л н о м  о б ъ е м е  с  с о б л ю д е н и е м  

н е о б х о д и м о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  п р о в е д е н и я  о п ы т о в  и  и з м е р е н и й ;  с а м о с т о я т е л ь н о  и  

р а ц и о н а л ь н о  м о н т и р у е т  н е о б х о д и м о е  о б о р у д о в а н и е ;  в с е  о п ы т ы  п р о в о д и т  в  у с л о в и я х  и  

р е ж и м а х ,  о б е с п е ч и в а ю щ и х  п о л у ч е н и е  п р а в и л ь н ы х  р е з у л ь т а т о в  и  в ы в о д о в ;  с о б л ю д а е т  

т р е б о в а н и я  п р а в и л  т е х н и к и  б е з о п а с н о с т и ;  п р а в и л ь н о  и  а к к у р а т н о  в ы п о л н я е т  в с е  з а п и с и ,  

т а б л и ц ы ,  р и с у н к и ,  ч е р т е ж и ,  г р а ф и к и ;  п р а в и л ь н о  в ы п о л н я е т  а н а л и з  п о г р е ш н о с т е й .

Оценка «4» с т а в и т с я ,  е с л и  в ы п о л н е н ы  т р е б о в а н и я  к  о ц е н к е  « 5 » ,  н о  б ы л о  д о п у щ е н о  д в а - т р и  

н е д о ч ё т а ,  н е  б о л е е  о д н о й  н е г р у б о й  о ш и б к и  и  о д н о г о  н е д о ч ё т а .

Оценка «3» с т а в и т с я ,  е с л и  р а б о т а  в ы п о л н е н а  н е  п о л н о с т ь ю ,  н о  о б ъ е м  в ы п о л н е н н о й  ч а с т и  

т а к о в ,  ч т о  п о з в о л я е т  п о л у ч и т ь  п р а в и л ь н ы й  р е з у л ь т а т  и  в ы в о д ;  е с л и  в  х о д е  п р о в е д е н и я  о п ы т а  и  

и з м е р е н и я  б ы л и  д о п у щ е н ы  о ш и б к и .

Оценка «2» с т а в и т с я ,  е с л и  р а б о т а  в ы п о л н е н а  н е  п о л н о с т ь ю ,  и  о б ъ ё м  в ы п о л н е н н о й  ч а с т и  

р а б о т ы  н е  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  п р а в и л ь н ы х  в ы в о д о в ;  е с л и  о п ы т ы ,  и з м е р е н и я ,  в ы ч и с л е н и я ,  

н а б л ю д е н и я  п р о и з в о д и л и с ь  н е п р а в и л ь н о .

П Е Р Е Ч Е Н Ь  О Ш И Б О К  

Грубые ошибки
1 .Н е з н а н и е  о п р е д е л е н и й  о с н о в н ы х  п о н я т и й ,  з а к о н о в ,  п р а в и л ,  о с н о в н ы х  п о л о ж е н и й  т е о р и и ,  

ф о р м у л ,  о б щ е п р и н я т ы х  с и м в о л о в  о б о з н а ч е н и я  ф и з и ч е с к и х  в е л и ч и н ,  е д и н и ц  и з м е р е н и я .

2 .Н е у м е н и е  в ы д е л и т ь  в  о т в е т е  г л а в н о е .

3 .Н е у м е н и е  п р и м е н я т ь  з н а н и я  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  и  о б ъ я с н е н и я  ф и з и ч е с к и х  я в л е н и й .

4 .Н е у м е н и е  ч и т а т ь  и  с т р о и т ь  г р а ф и к и  и  п р и н ц и п и а л ь н ы е  с х е м ы .

5 .Н е у м е н и е  п о д г о т о в и т ь  к  р а б о т е  у с т а н о в к у  и л и  л а б о р а т о р н о е  о б о р у д о в а н и е ,  п р о в е с т и  о п ы т ,  

н е о б х о д и м ы е  р а с ч ё т ы ,  и л и  и с п о л ь з о в а т ь  п о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  д л я  в ы в о д о в .

6 .Н е б р е ж н о е  о т н о ш е н и е  к  л а б о р а т о р н о м у  о б о р у д о в а н и ю  и  и з м е р и т е л ь н ы м  п р и б о р а м .

7 .Н е у м е н и е  о п р е д е л и т ь  п о к а з а н и е  и з м е р и т е л ь н о г о  п р и б о р а .

8 .Н а р у ш е н и е  т р е б о в а н и й  п р а в и л  б е з о п а с н о г о  т р у д а  п р и  в ы п о л н е н и и  э к с п е р и м е н т а .

Негрубые ошибки
1 .Н е т о ч н о с т и  ф о р м у л и р о в о к ,  о п р е д е л е н и й ,  п о н я т и й ,  з а к о н о в ,  т е о р и й ,  в ы з в а н н ы е  н е п о л н о т о й  

о х в а т а  о с н о в н ы х  п р и з н а к о в  о п р е д е л я е м о г о  п о н я т и я ,  о ш и б к и ,  в ы з в а н н ы е  н е с о б л ю д е н и е м  

у с л о в и й  п р о в е д е н и я  о п ы т а  и л и  и з м е р е н и й .

2 .О ш и б к и  в  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и я х  н а  п р и н ц и п и а л ь н ы х  с х е м а х ,  н е т о ч н о с т и  ч е р т е ж е й ,  

г р а ф и к о в ,  с х е м .

3 .П р о п у с к  и л и  н е т о ч н о е  н а п и с а н и е  н а и м е н о в а н и й  е д и н и ц  ф и з и ч е с к и х  в е л и ч и н .

4 . Н е р а ц и о н а л ь н ы й  в ы б о р  х о д а  р е ш е н и я .

Недочёты
1 .Н е р а ц и о н а л ь н ы е  з а п и с и  п р и  в ы ч и с л е н и я х ,  н е р а ц и о н а л ь н ы е  п р и ё м ы  в  в ы ч и с л е н и и ,  

п р е о б р а з о в а н и и  и  р е ш е н и и  з а д а ч .

2 .А р и ф м е т и ч е с к и е  о ш и б к и  в  в ы ч и с л е н и я х ,  е с л и  э т и  о ш и б к и  г р у б о  н е  и с к а ж а ю т  р е а л ь н о с т ь  

п о л у ч е н н о г о  р е з у л ь т а т а .

3 .О т д е л ь н ы е  п о г р е ш н о с т и  в  ф о р м у л и р о в к е  в о п р о с а  и л и  о т в е т а .

4 .Н е б р е ж н о е  в ы п о л н е н и е  з а п и с е й ,  ч е р т е ж е й ,  с х е м ,  г р а ф и к о в .

5 .О р ф о г р а ф и ч е с к и е  и  п у н к т у а ц и о н н ы е  о ш и б к и .

Оценочные материалы по технологии
Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу 
Оценка «5» ставится, если учащийся:
-  п о л н о с т ь ю  о с в о и л  у ч е б н ы й  м а т е р и а л ;

-  у м е е т  и з л о ж и т ь  е г о  с в о и м и  с л о в а м и ;

- с а м о с т о я т е л ь н о  п о д т в е р ж д а е т  о т в е т  к о н к р е т н ы м и  п р и м е р а м и ;
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- п р а в и л ь н о  и  о б с т о я т е л ь н о  о т в е ч а е т  н а  д о п о л н и т е л ь н ы е  в о п р о с ы  у ч и т е л я .

Оценка «4» ставится, если учащийся:
- в  о с н о в н о м  у с в о и л  у ч е б н ы й  м а т е р и а л ,  д о п у с к а е т  н е з н а ч и т е л ь н ы е  о ш и б к и  п р и  е г о  и з л о ж е н и и  

с в о и м и  с л о в а м и ;

- п о д т в е р ж д а е т  о т в е т  к о н к р е т н ы м и  п р и м е р а м и ;

- п р а в и л ь н о  о т в е ч а е т  н а  д о п о л н и т е л ь н ы е  в о п р о с ы  у ч и т е л я .

Оценка «3» ставится, если учащийся:
- н е  у с в о и л  с у щ е с т в е н н у ю  ч а с т ь  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а ;

- д о п у с к а е т  з н а ч и т е л ь н ы е  о ш и б к и  п р и  е г о  и з л о ж е н и и  с в о и м и  с л о в а м и ;

- з а т р у д н я е т с я  п о д т в е р д и т ь  о т в е т  к о н к р е т н ы м и  п р и м е р а м и ;

- с л а б о  о т в е ч а е т  н а  д о п о л н и т е л ь н ы е  в о п р о с ы .

Оценка «2» ставится, если учащийся:
- п о ч т и  н е  у с в о и л  у ч е б н ы й  м а т е р и а л ;

- н е  м о ж е т  и з л о ж и т ь  е г о  с в о и м и  с л о в а м и ;

- н е  м о ж е т  п о д т в е р д и т ь  о т в е т  к о н к р е т н ы м и  п р и м е р а м и ;

- н е  о т в е ч а е т  н а  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  д о п о л н и т е л ь н ы х  в о п р о с о в  у ч и т е л я .

Оценка «1» ставится, если учащийся:
- п о л н о с т ь ю  н е  у с в о и л  у ч е б н ы й  м а т е р и а л ;

- н е  м о ж е т  и з л о ж и т ь  з н а н и я  с в о и м и  с л о в а м и ;

- н е  м о ж е т  о т в е т и т ь  н а  д о п о л н и т е л ь н ы е  в о п р о с ы  у ч и т е л я .

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно
практических работ  
Отметка «5» ставится, если учащийся:

- т в о р ч е с к и  п л а н и р у е т  в ы п о л н е н и е  р а б о т ы ;

- с а м о с т о я т е л ь н о  и  п о л н о с т ь ю  и с п о л ь з у е т  з н а н и я  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а ;

- п р а в и л ь н о  и  а к к у р а т н о  в ы п о л н я е т  з а д а н и е ;

- у м е е т  п о л ь з о в а т ь с я  с п р а в о ч н о й  л и т е р а т у р о й ,  н а г л я д н ы м и  п о с о б и я м и ,  п р и б о р а м и  и  д р у г и м и  

с р е д с т в а м и .

Отметка «4» ставится, если учащийся:
- п р а в и л ь н о  п л а н и р у е т  в ы п о л н е н и е  р а б о т ы ;

- с а м о с т о я т е л ь н о  и с п о л ь з у е т  з н а н и я  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а ;

- в  о с н о в н о м  п р а в и л ь н о  и  а к к у р а т н о  в ы п о л н я е т  з а д а н и е ;

- у м е е т  п о л ь з о в а т ь с я  с п р а в о ч н о й  л и т е р а т у р о й ,  н а г л я д н ы м и  п о с о б и я м и ,  п р и б о р а м и  и  д р у г и м и  

с р е д с т в а м и .

Отметка «3» ставится, если учащийся:
- д о п у с к а е т  о ш и б к и  п р и  п л а н и р о в а н и и  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы ;

- н е  м о ж е т  с а м о с т о я т е л ь н о  и с п о л ь з о в а т ь  з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  з н а н и й  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а ;

- д о п у с к а е т  о ш и б к и  и  н е а к к у р а т н о  в ы п о л н я е т  з а д а н и е ;

- з а т р у д н я е т с я  с а м о с т о я т е л ь н о  и с п о л ь з о в а т ь  с п р а в о ч н у ю  л и т е р а т у р у ,  н а г л я д н ы е  п о с о б и я ,  

п р и б о р ы  и  д р у г и е  с р е д с т в а .

Отметка «2» ставится, если учащийся:
- н е  м о ж е т  п р а в и л ь н о  с п л а н и р о в а т ь  в ы п о л н е н и е  р а б о т ы ;

- н е  м о ж е т  и с п о л ь з о в а т ь  з н а н и я  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а ;

- д о п у с к а е т  г р у б ы е  о ш и б к и  и  н е а к к у р а т н о  в ы п о л н я е т  з а д а н и е ;

- н е  м о ж е т  с а м о с т о я т е л ь н о  и с п о л ь з о в а т ь  с п р а в о ч н у ю  л и т е р а т у р у ,  н а г л я д н ы е  п о с о б и я ,  п р и б о р ы  

и  д р у г и е  с р е д с т в а .

Отметка «1» ставится, если учащийся:
- н е  м о ж е т  с п л а н и р о в а т ь  в ы п о л н е н и е  р а б о т ы ;
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- не м о ж ет  и сп о л ьзо вать  зн ан и я  п р о гр ам м н о го  м атери ала;
- о тказы вается  в ы п о л н ять  задан и е.

Проверка и оценка практической работы учащихся
«5» - р аб о та  вы п о л н ен а в зад ан н о е  врем я, сам о сто ятел ьн о , с со б л ю д ен и ем  тех н о л о ги ч еско й  
п о сл ед о вател ьн о сти , качествен н о  и творчески ;
«4» - р аб о та  вы п о л н ен а  в зад ан н о е  врем я, сам о сто ятел ьн о , с со б л ю д ен и ем  тех н о л о ги ч еско й  
п о сл ед о вател ьн о сти , п ри  вы п о л н ен и и  отд ел ьн ы х  о п ер ац и й  д о п у щ ен ы  н еб о льш и е отклон ен и я; 
о б щ и й  вид  и здели я аккуратн ы й;
«3» - р аб о та  вы п о л н ен а  в зад ан н о е  врем я, сам о сто ятел ьн о , с н ар у ш ен и ем  тех н о л о ги ч еско й  
п о сл ед о вател ьн о сти , о тд ел ьн ы е о п ерац и и  вы п о л н ен ы  с о ткл о н ен и ем  от  о б р азц а  (если  не бы ло  
н а то  устан овки ); и здел и е  о ф о р м л ен о  н еб р еж н о  и ли  не зак о н ч ен о  в срок;
«2» -  у ч ен и к  сам о сто ятел ьн о  не сп р ави л ся  с раб отой , тех н о л о ги ч еск ая  п о сл ед о вател ьн о сть  
наруш ена, п ри  вы п о л н ен и и  о п ер ац и й  д о п у щ ен ы  б о льш и е отклон ен и я, и зделие оф о р м л ен о  
н еб р еж н о  и и м еет н езавер ш ен н ы й  вид.

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
«5» - п олу ч аю т учащ и еся , сп р ави вш и еся  с р аб о то й  100 - 90 %;
«4» - стави тся  в то м  случае, если  верн ы е о тветы  со ставл яю т 80 %  от  об щ его  коли чества;
«3» - со о тветству ет  работа, со д ер ж ащ ая  50 -  70 %  п р ави л ьн ы х  ответов.

Критерии оценки проекта:
1. О р и ги н альн о сть  тем ы  и и деи  проекта.
2. К о н стр у кти в н ы е п ар ам етр ы  (со о тветстви е  ко н стр у кц и и  изделия; п рочн ость , н адеж н ость; 
уд о б ство  и сп ользован и я).
3. Т ех н о л о ги ч ески е  кр и тер и и  (со о тветстви е  д о ку м ен тац и и ; ор и ги н ал ьн о сть  п р и м ен ен и я  и 
со ч етан и е м атери алов; со б л ю д ен и е  п рави л  тех н и ки  безоп асн ости ).
4. Э стети ч ески е  кр и тер и и  (к о м п о зи ц и о н н ая  завер ш ен н о сть ; д и зай н  и зделия; и сп о л ьзо ван и е 
тр ад и ц и й  н ар о д н о й  культуры ).
5. Э к о н о м и ч ески е  кр и тер и и  (п о тр еб н о сть  в и зделии ; эко н о м и ч еско е  обосн овани е; 
р ек о м ен д ац и и  к и сп ользован и ю ; в о зм о ж н о сть  м ассо во го  п роизводства).
6. Э к о л о ги ч еск и е  кр и тер и и  (н ал и чи е у щ ер б а  о кр у ж аю щ ей  среде при  п р о и зво д стве  и зделия; 
в о зм о ж н о сть  и сп о л ьзо ван и я  вто р и ч н о го  сы рья, отходов  п роизводства; эко л о ги ч еская  
безоп асн ость).
7. И н ф о р м ац и о н н ы е кр и тер и и  (стан д ар тн о сть  п р о ектн о й  д окум ен тац и и ; и сп о л ьзо ван и е 
д о п о л н и тел ьн о й  инф орм ац ии ).
У ч еб н о -м ето д и ч еск и й  ко м п л екс

Оценочные материалы по химии
1. Оценка устного ответа 
Отметка «5»:
- о твет  п о лн ы й  и п р ави л ьн ы й  н а осн о ван и и  и зучен н ы х  теори й ; - м атери ал  и зл о ж ен  в 
о п р ед ел ен н о й  л о ги ч еско й  п осл ед о вател ьн о сти , л и тер ату р н ы м  язы ком ;
- о твет  сам остоятельн ы й .
Ответ «4»:
- о твет  п о лн ы й  и п р ави л ьн ы й  н а сн о ван и и  и зу чен н ы х  теорий ;
- м атер и ал  и зл о ж ен  в о п р ед ел ен н о й  л о ги ч еско й  п о сл ед о вател ьн о сти , п ри  это м  д о п у щ ен ы  д ве - 
тр и  н есу щ ествен н ы е ош и бки , и сп р авл ен н ы е по  тр еб о ван и ю  учителя.
Отметка «З»:
- о твет  полн ы й , но  п ри  это м  д о п у щ ен а  су щ ествен н ая  о ш и б ка или  о твет  н еп олны й , несвязны й .
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Отметка «2»:

-  п р и  о т в е т е  о б н а р у ж е н о  н е п о н и м а н и е  у ч а щ и м с я  о с н о в н о г о  с о д е р ж а н и я  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  

и л и  д о п у щ е н ы  с у щ е с т в е н н ы е  о ш и б к и ,  к о т о р ы е  у ч а щ и й с я  н е  м о ж е т  и с п р а в и т ь  п р и  н а в о д я щ и х  

в о п р о с а х  у ч и т е л я ,  о т с у т с т в и е  о т в е т а .

2. Оценка экспериментальных умений
- О ц е н к а  с т а в и т с я  н а  о с н о в а н и и  н а б л ю д е н и я  з а  у ч а щ и м и с я  и  п и с ь м е н н о г о  о т ч е т а  з а  р а б о т у .

Отметка «5»:
- р а б о т а  в ы п о л н е н а  п о л н о с т ь ю  и  п р а в и л ь н о ,  с д е л а н ы  п р а в и л ь н ы е  н а б л ю д е н и я  и  в ы в о д ы ;

- э к с п е р и м е н т  о с у щ е с т в л е н  п о  п л а н у  с  у ч е т о м  т е х н и к и  б е з о п а с н о с т и  и  п р а в и л  р а б о т ы  с  

в е щ е с т в а м и  и  о б о р у д о в а н и е м ;

- п р о я в л е н ы  о р г а н и з а ц и о н н о  - т р у д о в ы е  у м е н и я ,  п о д д е р ж и в а ю т с я  ч и с т о т а  р а б о ч е г о  м е с т а  и  

п о р я д о к  ( н а  с т о л е ,  э к о н о м н о  и с п о л ь з у ю т с я  р е а к т и в ы ) .

Отметка «4»:

-  р а б о т а  в ы п о л н е н а  п р а в и л ь н о ,  с д е л а н ы  п р а в и л ь н ы е  н а б л ю д е н и я  и  в ы в о д ы ,  н о  п р и  э т о м  

э к с п е р и м е н т  п р о в е д е н  н е  п о л н о с т ь ю  и л и  д о п у щ е н ы  н е с у щ е с т в е н н ы е  о ш и б к и  в  р а б о т е  с  

в е щ е с т в а м и  и  о б о р у д о в а н и е м .

Отметка «3»:
- р а б о т а  в ы п о л н е н а  п р а в и л ь н о  н е  м е н е е  ч е м  н а п о л о в и н у  и л и  д о п у щ е н а  с у щ е с т в е н н а я  о ш и б к а  в  

х о д е  э к с п е р и м е н т а  в  о б ъ я с н е н и и ,  в  о ф о р м л е н и и  р а б о т ы ,  в  с о б л ю д е н и и  п р а в и л  т е х н и к и  

б е з о п а с н о с т и  н а  р а б о т е  с  в е щ е с т в а м и  и  о б о р у д о в а н и е м ,  к о т о р а я  и с п р а в л я е т с я  п о  т р е б о в а н и ю  

у ч и т е л я .

Отметка «2»:
- д о п у щ е н ы  д в е  ( и  б о л е е )  с у щ е с т в е н н ы е  о ш и б к и  в  х о д е :  э к с п е р и м е н т а ,  в  о б ъ я с н е н и и ,  в  

о ф о р м л е н и и  р а б о т ы ,  в  с о б л ю д е н и и  п р а в и л  т е х н и к и  б е з о п а с н о с т и  п р и  р а б о т е  с  в е щ е с т в а м и  и  

о б о р у д о в а н и е м ,  к о т о р ы е  у ч а щ и й с я  н е  м о ж е т  и с п р а в и т ь  д а ж е  п о  т р е б о в а н и ю  у ч и т е л я ;

- р а б о т а  н е  в ы п о л н е н а ,  у  у ч а щ е г о с я  о т с у т с т в у е т  э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  у м е н и я .

3. Оценка умений решать расчетные задачи 
Отметка «5»:
- в  л о г и ч е с к о м  р а с с у ж д е н и и  и  р е ш е н и и  н е т  о ш и б о к ,  з а д а ч а  р е ш е н а  р а ц и о н а л ь н ы м  с п о с о б о м ;

Отметка «4»:
- в  л о г и ч е с к о м  р а с с у ж д е н и и  и  р е ш е н и я  н е т  с у щ е с т в е н н ы х  о ш и б о к ,  н о  з а д а ч а  р е ш е н а  

н е р а ц и о н а л ь н ы м  с п о с о б о м ,  и л и  д о п у щ е н о  н е  б о л е е  д в у х  н е с у щ е с т в е н н ы х  о ш и б о к .

Отметка «3»:
- в  л о г и ч е с к о м  р а с с у ж д е н и и  н е т  с у щ е с т в е н н ы х  о ш и б о к ,  н о  д о п у щ е н а  с у щ е с т в е н н а я  о ш и б к а  в  

м а т е м а т и ч е с к и х  р а с ч е т а х .

Отметка «2»:
- и м е е т с я  с у щ е с т в е н н ы е  о ш и б к и  в  л о г и ч е с к о м  р а с с у ж д е н и и  и  в  р е ш е н и и .

- о т с у т с т в и е  о т в е т а  н а  з а д а н и е .

4. Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5»:
- о т в е т  п о л н ы й  и  п р а в и л ь н ы й ,  в о з м о ж н а  н е с у щ е с т в е н н а я  о ш и б к а .

Отметка «4»:
- о т в е т  н е п о л н ы й  и л и  д о п у щ е н о  н е  б о л е е  д в у х  н е с у щ е с т в е н н ы х  о ш и б о к .

Отметка «3»:
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-  р а б о т а  в ы п о л н е н а  н е  м е н е е  ч е м  н а п о л о в и н у ,  д о п у щ е н а  о д н а  с у щ е с т в е н н а я  о ш и б к а  и  п р и  э т о м  

д в е - т р и  н е с у щ е с т в е н н ы е .

Отметка «2»:
-  р а б о т а  в ы п о л н е н а  м е н ь ш е  ч е м  н а п о л о в и н у  и л и  с о д е р ж и т  н е с к о л ь к о  с у щ е с т в е н н ы х  о ш и б о к .

-  р а б о т а  н е  в ы п о л н е н а .

П р и  о ц е н к е  в ы п о л н е н и я  п и с ь м е н н о й  к о н т р о л ь н о й  р а б о т ы  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  т р е б о в а н и я  

е д и н о г о  о р ф о г р а ф и ч е с к о г о  р е ж и м а .

5.Оценка тестовых работ
Т е с т ы ,  с о с т о я щ и е  и з  п я т и  в о п р о с о в  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  п о с л е  и з у ч е н и я  к а ж д о г о  м а т е р и а л а  

( у р о к а ) .  Т е с т  и з  1 0 — 15 в о п р о с о в  и с п о л ь з у е т с я  д л я  п е р и о д и ч е с к о г о  к о н т р о л я .  Т е с т  и з  2 0 — 3 0  

в о п р о с о в  н е о б х о д и м о  и с п о л ь з о в а т ь  д л я  и т о г о в о г о  к о н т р о л я .

П р и  о ц е н и в а н и и  и с п о л ь з у е т с я  с л е д у ю щ а я  ш к а л а :  д л я  т е с т а  и з  п я т и  в о п р о с о в

- н е т  о ш и б о к  —  о ц е н к а  « 5 » ;

-  о д н а  о ш и б к а  - о ц е н к а  « 4 » ;

-  д в е  о ш и б к и  —  о ц е н к а  « З » ;

-  т р и  о ш и б к и  —  о ц е н к а  « 2 » .

Д л я  т е с т а  и з  3 0  в о п р о с о в :

-  2 5 — 3 0  п р а в и л ь н ы х  о т в е т о в  —  о ц е н к а  « 5 » ;

-  1 9 — 2 4  п р а в и л ь н ы х  о т в е т о в  —  о ц е н к а  « 4 » ;

-  1 3 — 18  п р а в и л ь н ы х  о т в е т о в  —  о ц е н к а  « 3 » ;

-  м е н ь ш е  1 2  п р а в и л ь н ы х  о т в е т о в  —  о ц е н к а  « 2 » .

6. Оценка реферата
Р е ф е р а т  о ц е н и в а е т с я  п о  с л е д у ю щ и м  к р и т е р и я м :

- с о б л ю д е н и е  т р е б о в а н и й  к  е г о  о ф о р м л е н и ю ;

- н е о б х о д и м о с т ь  и  д о с т а т о ч н о с т ь  д л я  р а с к р ы т и я  т е м ы  п р и в е д е н н о й  в  т е к с т е  р е ф е р а т а  

и н ф о р м а ц и и ;

- у м е н и е  о б у ч а ю щ е г о с я  с в о б о д н о  и з л а г а т ь  о с н о в н ы е  и д е и ,  о т р а ж е н н ы е  в  р е ф е р а т е ;

-  с п о с о б н о с т ь  о б у ч а ю щ е г о с я  п о н я т ь  с у т ь  з а д а в а е м ы х  ч л е н а м и  а т т е с т а ц и о н н о й  к о м и с с и и  

в о п р о с о в  и  с ф о р м у л и р о в а т ь  т о ч н ы е  о т в е т ы  н а  н и х .

Оценочные материалы по ОБЖ
П р о в е р к а  и  о ц е н к а  з н а н и й  п р о х о д и т  в  х о д е  т е к у щ и х  з а н я т и й  в  у с т н о й  и л и  п и с ь м е н н о й  ф о р м е .  

П и с ь м е н н ы е  р а б о т ы  п р о в о д я т с я  п о  з н а ч и м ы м  в о п р о с а м  т е м ы  и л и  р а з д е л а  к у р с а  О Б Ж . 

К о н т р о л ь н ы е  п и с ь м е н н ы е  р а б о т ы  п р о в о д я т с я  п о с л е  и з у ч е н и я  р а з д е л о в  п р о г р а м м ы  к у р с а  О Б Ж  в  

к о н ц е  ч е т в е р т и  и  у ч е б н о г о  г о д а .  В  к у р с е  О Б Ж  м о ж е т  и с п о л ь з о в а т ь с я  з а ч е т н а я  ф о р м а  п р о в е р к и  

з н а н и й .  П р е п о д а в а н и е  О Б Ж , к а к  и  д р у г и х  п р е д м е т о в ,  п р е д у с м а т р и в а е т  и н д и в и д у а л ь н о  - 

т е м а т и ч е с к и й  к о н т р о л ь  з н а н и й  у ч а щ и х с я .  П р и ч е м  п р и  п р о в е р к е  у р о в н я  у с в о е н и я  м а т е р и а л а  п о  

к а ж д о й  д о с т а т о ч н о  б о л ь ш о й  т е м е  о б я з а т е л ь н ы м  я в л я е т с я  о ц е н и в а н и е  д в у х  о с н о в н ы х  

э л е м е н т о в :  т е о р е т и ч е с к и х  з н а н и й  и  у м е н и й  п р и м е н я т ь  и х  п р и  в ы б о р е  п р а к т и ч е с к и х .  Д л я  

к о н т р о л я  з н а н и й  п о  О Б Ж  и с п о л ь з у ю т с я  р а з л и ч н ы е  в и д ы  р а б о т  ( т е с т ы ,  с а м о с т о я т е л ь н ы е ,  

п р о в е р о ч н ы е ,  к о н т р о л ь н ы е ,  п р а к т и ч е с к и е ,  с и т у а ц и о н н ы е  з а д а ч и )

Оценка устных ответов учащихся.
Оценка «5» с т а в и т с я  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  у ч а щ и й с я  п о к а з ы в а е т  в е р н о е  п о н и м а н и е  

р а с с м а т р и в а е м ы х  в о п р о с о в ,  д а е т  т о ч н ы е  ф о р м у л и р о в к и  и  и с т о л к о в а н и е  о с н о в н ы х  п о н я т и й ,  

с т р о и т  о т в е т  п о  с о б с т в е н н о м у  п л а н у ,  с о п р о в о ж д а е т  р а с с к а з  п р и м е р а м и ,  у м е е т  п р и м е н и т ь  

з н а н и я  в  н о в о й  с и т у а ц и и  п р и  в ы п о л н е н и и  п р а к т и ч е с к и х  з а д а н и й ;  м о ж е т  у с т а н о в и т ь  с в я з ь  

м е ж д у  и з у ч а е м ы м  и  р а н е е  и з у ч е н н ы м  м а т е р и а л о м  п о  к у р с у  О Б Ж , а  т а к ж е  с  м а т е р и а л о м ,  

у с в о е н н ы м  п р и  и з у ч е н и и  д р у г и х  п р е д м е т о в .

Оценка «4» с т а в и т с я ,  е с л и  о т в е т  у ч е н и к а  у д о в л е т в о р я е т  о с н о в н ы м  т р е б о в а н и я м  к  о т в е т у  н а  

о ц е н к у  « 5 » ,  н о  д а н  б е з  и с п о л ь з о в а н и я  с о б с т в е н н о г о  п л а н а ,  н о в ы х  п р и м е р о в ,  б е з  п р и м е н е н и я
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з н а н и й  в  н о в о й  с и т у а ц и и ,  б е з  и с п о л ь з о в а н и я  с в я з е й  с  р а н е е  и з у ч е н н ы м  м а т е р и а л о м  и  

м а т е р и а л о м ,  у с в о е н н ы м  п р и  и з у ч е н и и  д р у г и х  п р е д м е т о в ;  е с л и  у ч а щ и й с я  д о п у с т и л  о д н у  о ш и б к у  

и л и  н е  б о л е е  д в у х  н е д о ч е т о в  и  м о ж е т  и х  и с п р а в и т ь  с а м о с т о я т е л ь н о  и л и  с  н е б о л ь ш о й  п о м о щ ь ю  

у ч и т е л я .

Оценка «3» с т а в и т с я ,  е с л и  у ч а щ и й с я  п р а в и л ь н о  п о н и м а е т  с у т ь  р а с с м а т р и в а е м о г о  в о п р о с а ,  н о  в  

о т в е т е  и м е ю т с я  о т д е л ь н ы е  п р о б е л ы  в  у с в о е н и и  в о п р о с о в  к у р с а  О Б Ж , н е  п р е п я т с т в у ю щ и е  

д а л ь н е й ш е м у  у с в о е н и ю  п р о г р а м м н о г о  м а т е р и а л а ;  у м е е т  п р и м е н я т ь  п о л у ч е н н ы е  з н а н и я  п р и  

р е ш е н и и  п р о с т ы х  з а д а ч  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с т е р е о т и п н ы х  р е ш е н и й ,  н о  з а т р у д н я е т с я  п р и  

р е ш е н и и  з а д а ч ,  т р е б у ю щ и х  б о л е е  г л у б о к и х  п о д х о д о в  в  о ц е н к е  я в л е н и й  и  с о б ы т и й ; д о п у с т и л  н е  

б о л е е  о д н о й  г р у б о й  о ш и б к и  и  д в у х  н е д о ч е т о в ,  н е  б о л е е  о д н о й  г р у б о й  и  о д н о й  н е г р у б о й  

о ш и б к и ,  н е  б о л е е  д в у х - т р е х  н е г р у б ы х  о ш и б о к ,  о д н о й  н е г р у б о й  о ш и б к и  и  т р е х  н е д о ч е т о в ;  

д о п у с т и л  ч е т ы р е  и л и  п я т ь  н е д о ч е т о в .

Оценка «2» с т а в и т с я ,  е с л и  у ч а щ и й с я  н е  о в л а д е л  о с н о в н ы м и  з н а н и я м и  и  у м е н и я м и  в  

с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  п р о г р а м м ы  и  д о п у с т и л  б о л ь ш е  о ш и б о к  и  н е д о ч е т о в ,  ч е м  

н е о б х о д и м о  д л я  о ц е н к и  3 . П р и  о ц е н и в а н и и  у с т н ы х  о т в е т о в  у ч а щ и х с я  ц е л е с о о б р а з н о  

п р о в е д е н и е  п о э л е м е н т н о г о  а н а л и з а  о т в е т а  н а  о с н о в е  п р о г р а м м н ы х  т р е б о в а н и й  к  о с н о в н ы м  

з н а н и я м  и  у м е н и я м  у ч а щ и х с я ,  а  т а к ж е  с т р у к т у р н ы х  э л е м е н т о в  н е к о т о р ы х  в и д о в  з н а н и й  и  

у м е н и й ,  у с в о е н и е  к о т о р ы х  ц е л е с о о б р а з н о  с ч и т а т ь  о б я з а т е л ь н ы м и  р е з у л ь т а т а м и  о б у ч е н и я .  Н и ж е  

п р и в е д е н ы  о б о б щ е н н ы е  п л а н ы  о с н о в н ы х  э л е м е н т о в

Оценка письменных контрольных работ.
Оценка «5» с т а в и т с я  з а  р а б о т у ,  в ы п о л н е н н у ю  п о л н о с т ь ю  б е з  о ш и б о к  и  н е д о ч е т о в .

Оценка «4» с т а в и т с я  з а  р а б о т у ,  в ы п о л н е н н у ю  п о л н о с т ь ю ,  н о  п р и  н а л и ч и и  в  н е й  н е  б о л е е  о д н о й  

н е г р у б о й  о ш и б к и  и  о д н о г о  н е д о ч е т а ,  н е  б о л е е  т р е х  н е д о ч е т о в .

Оценка «3» с т а в и т с я ,  е с л и  у ч е н и к  п р а в и л ь н о  в ы п о л н и л  н е  м е н е е  2 /3  в с е й  р а б о т ы  и л и  д о п у с т и л  

н е  б о л е е  о д н о й  г р у б о й  о ш и б к и  и  д в у х  н е д о ч е т о в ,  н е  б о л е е  о д н о й  г р у б о й  и  о д н о й  н е г р у б о й  

о ш и б к и ,  н е  б о л е е  т р е х  н е г р у б ы х  о ш и б о к ,  о д н о й  н е г р у б о й  о ш и б к и  и  т р е х  н е д о ч е т о в ,  п р и  

н а л и ч и и  ч е т ы р е х - п я т и н е д о ч е т о в .

Оценка «2» с т а в и т с я ,  е с л и  ч и с л о  о ш и б о к  и  н е д о ч е т о в  п р е в ы с и л о  н о р м у  д л я  о ц е н к и  3 и л и  

п р а в и л ь н о  в ы п о л н е н о  м е н е е  2 /3  в с е й  р а б о т ы .

Оценка практических работ.
Оценка «5» с т а в и т с я ,  е с л и  у ч а щ и й с я  в ы п о л н я е т  п р а к т и ч е с к у ю  р а б о т у  в  п о л н о м  о б ъ е м е  с  

с о б л ю д е н и е м  н е о б х о д и м о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  д е й с т в и й ,  с а м о с т о я т е л ь н о  и  п р а в и л ь н о  

в ы б и р а е т  н е о б х о д и м о е  о б о р у д о в а н и е ;  в с е  п р и е м ы  п р о в о д и т  в  у с л о в и я х  и  р е ж и м а х ,  

о б е с п е ч и в а ю щ и х  п о л у ч е н и е  п р а в и л ь н ы х  р е з у л ь т а т о в  и  в ы в о д о в ;  с о б л ю д а е т  т р е б о в а н и я  п р а в и л  

т е х н и к и  б е з о п а с н о с т и .

Оценка «4» с т а в и т с я ,  е с л и  в ы п о л н е н ы  т р е б о в а н и я  к  о ц е н к е  5 , н о  б ы л о  д о п у щ е н о  д в а - т р и  

н е д о ч е т а ,  н е  б о л е е  о д н о й  н е г р у б о й  о ш и б к и  и  о д н о г о  н е д о ч е т а .

Оценка «3» с т а в и т с я ,  е с л и  р а б о т а  в ы п о л н е н а  н е  п о л н о с т ь ю ,  н о  о б ъ е м  в ы п о л н е н н о й  ч а с т и  

т а к о в ,  ч т о  п о з в о л я е т  п о л у ч и т ь  п р а в и л ь н ы й  р е з у л ь т а т  и  в ы в о д ;  е с л и  в  х о д е  в ы п о л н е н и я  п р и е м а  

б ы л и  д о п у щ е н ы  о ш и б к и .

Оценка «2» с т а в и т с я ,  е с л и  р а б о т а  в ы п о л н е н а  н е  п о л н о с т ь ю  и  о б ъ е м  в ы п о л н е н н о й  ч а с т и  р а б о т  

н е  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  п р а в и л ь н ы х  в ы в о д о в ;  е с л и  п р и е м ы  в ы п о л н я л и с ь  н е п р а в и л ь н о .  В о  в с е х  

с л у ч а я х  о ц е н к а  с н и ж а е т с я ,  е с л и  у ч е н и к  н е  с о б л ю д а л  п р а в и л а  т е х н и к и  б е з о п а с н о с т и .  

К о н т р о л ь н о - и з м е р и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы  с о с т а в л я ю т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  

г о с у д а р с т в е н н о г о  с т а н д а р т а  п о  О Б Ж , у р о в н е м  о б у ч е н н о с т и  у ч а щ и х с я .  П р о в е р о ч н ы е  р а б о т ы  

с о с т о я т  и з  в о п р о с о в  и  з а д а н и й ,  с о о т в е т с т в у ю щ и х  т р е б о в а н и я м  б а з о в о г о  у р о в н я  к а к  п о  о б ъ е м у ,  

т а к  и  г л у б и н е .
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Оценочные материалы по физической культуре
К р и т е р и и  о ц е н к и  п о  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е  я в л я ю т с я  к а ч е с т в е н н ы м и  и  к о л и ч е с т в е н н ы м и .  

К а ч е с т в е н н ы е  к р и т е р и и  у с п е в а е м о с т и  х а р а к т е р и з у ю т  с т е п е н ь  о в л а д е н и я  п р о г р а м м н ы м  

м а т е р и а л о м :  з н а н и я м и ,  д в и г а т е л ь н ы м и  у м е н и я м и  и  н а в ы к а м и ,  с п о с о б а м и  ф и з к у л ь т у р н о 

о з д о р о в и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в к л ю ч е н н ы м и  в  о б я з а т е л ь н ы й  м и н и м у м  с о д е р ж а н и я  

о б р а з о в а н и я  и  в  ш к о л ь н ы й  о б р а з о в а т е л ь н ы й  с т а н д а р т .

К о л и ч е с т в е н н ы е  к р и т е р и и  у с п е в а е м о с т и  о п р е д е л я ю т  с д в и г и  в  ф и з и ч е с к о й  п о д г о т о в л е н н о с т и ,  

с к л а д ы в а ю щ и е с я  и з  п о к а з а т е л е й  р а з в и т и я  о с н о в н ы х  ф и з и ч е с к и х  с п о с о б н о с т е й :  с и л о в ы х ,  

с к о р о с т н ы х ,  к о о р д и н а ц и о н н ы х ,  в ы н о с л и в о с т и ,  г и б к о с т и  и  и х  с о ч е т а н и й ,  ч т о  о т р а ж а е т  

н а п р а в л е н н о с т ь  и  у р о в н и  р е а л и з у е м ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о г р а м м .

О с у щ е с т в л я я  о ц е н к у  п о д г о т о в л е н н о с т и  п о  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е ,  у ч и т е л я  р е а л и з у ю т  н е  т о л ь к о  

с о б с т в е н н о  о ц е н о ч н у ю ,  н о  и  с т и м у л и р у ю щ у ю  и  в о с п и т ы в а ю щ у ю  ф у н к ц и и ,  у ч и т ы в а я  т е м п  

( д и н а м и к у  и з м е н е н и я  р а з в и т и я  ф и з и ч е с к и х  к а ч е с т в  з а  о п р е д е л е н н ы й  п е р и о д  в р е м е н и ,  а  н е  в  

д а н н ы й  м о м е н т )  и  и н д и в и д у а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  у ч а щ и х с я  ( т и п ы  т е л о с л о ж е н и я ,  п с и х и ч е с к и е  и  

ф и з и о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и ) .  П р и  э т о м  у ч и т е л ю  н е о б х о д и м о  б ы т ь  м а к с и м а л ь н о  т а к т и ч н ы м ,  

в н и м а т е л ь н ы м ,  н е  у н и ж а т ь  ч е л о в е ч е с к о е  д о с т о и н с т в о  о б у ч а ю щ е г о с я ,  з а б о т я с ь  о  п о в ы ш е н и и  и  

д а л ь н е й ш е м  р а з в и т и и  и н т е р е с а  к  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е .

И т о г о в а я  о т м е т к а  в ы с т а в л я е т с я  у ч а щ и м с я  з а  о в л а д е н и е  т е м ы ,  р а з д е л а ,  з а  ч е т в е р т ь  ( в  с т а р ш и х  

к л а с с а х  -  з а  п о л у г о д и е ) ,  з а  у ч е б н ы й  г о д .  О н а  в к л ю ч а е т  в  с е б я  т е к у щ и е  о т м е т к и ,  п о л у ч е н н ы е  

у ч а щ и м и с я  з а  о в л а д е н и е  в с е м и  с о с т а в л я ю щ и м и  у с п е в а е м о с т и :  з н а н и я м и ,  д в и г а т е л ь н ы м и  

у м е н и я м и  и  н а в ы к а м и ,  а  т а к ж е  о т р а ж а е т  с д в и г и  в  р а з в и т и и  ф и з и ч е с к и х  с п о с о б н о с т е й ,  у м е н и й  

о с у щ е с т в л я т ь  ф и з к у л ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь .

К р и т е р и и  о ц е н к и  у с п е в а е м о с т и  п о  б а з о в ы м  с о с т а в л я ю щ и м  ф и з и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  у ч а щ и х с я :

I. Знания
П р и  о ц е н к е  з н а н и й  п о  п р е д м е т у  « Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а »  у ч и т ы в а ю т с я  т а к и е  п о к а з а т е л и :  

г л у б и н а ,  п о л н о т а ,  у м е н и е  а р г у м е н т и р о в а т ь  с в о й  о т в е т ,  у м е н и е  и с п о л ь з о в а т ь  и х  п р и м е н и т е л ь н о  

к  к о н к р е т н ы м  с л у ч а я м  и  з а н я т и я м  ф и з и ч е с к и м и  у п р а ж н е н и я м и .

С  ц е л ь ю  п р о в е р к и  з н а н и й  и с п о л ь з у ю т с я  с л е д у ю щ и е  м е т о д ы :  о п р о с ,  п р о в е р о ч н ы е  б е с е д ы  ( б е з  

в ы з о в а  и з  с т р о я ) ,  т е с т и р о в а н и е .

О ц е н к а  5 ( 1 2 ,  1 3 , 1 4 ) О ц е н к а  4  (9 ,  1 0 , 1 1 ) О ц е н к а  3 ( 6 ,  7 , 8 ) О ц е н к а  2  (5 , 4 ,  2 )

З а  о т в е т ,  в  к о т о р о м  

у ч а щ и й с я  

д е м о н с т р и р у е т  

г л у б о к о е  

п о н и м а н и е  

с у щ н о с т и  

м а т е р и а л а ;  

л о г и ч н о  е г о  

и з л а г а е т ,

и с п о л ь з у я  в  

д е я т е л ь н о с т и .

З а  т о т  ж е  о т в е т ,  е с л и  

в  н е м  с о д е р ж а т с я  

н е б о л ь ш и е  

н е т о ч н о с т и  и  

н е з н а ч и т е л ь н ы е  

о ш и б к и .

З а  о т в е т ,  в  к о т о р о м  

о т с у т с т в у е т  

л о г и ч е с к а я  

п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ,  

и м е ю т с я  п р о б е л ы  в  

з н а н и и  м а т е р и а л а ,  

н е т  д о л ж н о й  

а р г у м е н т а ц и и  и  

у м е н и я  и с п о л ь з о в а т ь  

з н а н и я  н а  п р а к т и к е .

З а  н е п о н и м а н и е  и  

н е з н а н и е  м а т е р и а л а  

п р о г р а м м ы

II. Техника владения двигательными умениями и навыками
Д л я  о ц е н к и  т е х н и к и  в л а д е н и я  д в и г а т е л ь н ы м и  у м е н и я м и  и  н а в ы к а м и  и с п о л ь з у ю т с я  с л е д у ю щ и е  

м е т о д ы :  н а б л ю д е н и е ,  в ы з о в  и з  с т р о я  д л я  п о к а з а ,  в ы п о л н е н и е  у п р а ж н е н и й  и  к о м б и н и р о в а н н ы й  

м е т о д .

115



О ц е н к а  5 ( 1 2 ,  1 3 , 1 4 ) О ц е н к а  4  ( 9 ,  1 0 , 1 1 ) О ц е н к а  3 (6 ,  7 , 8 ) О ц е н к а  2  ( 5 - 1 )

в и ж е н и е  и л и  о т д е л ь н ы е  е г о  

э л е м е н т ы  в ы п о л н е н ы  

п р а в и л ь н о ,  с  с о б л ю д е н и е м  в с е х  

т р е б о в а н и й ,  б е з  о ш и б о к ,  л е г к о ,  

с в о б о д н о ,  ч е т к о ,  у в е р е н н о ,  

с л и т н о ,  с  о т л и ч н о й  о с а н к о й ,  в  

н а д л е ж а щ е м  р и т м е ;  у ч е н и к  

п о н и м а е т  с у щ н о с т ь  д в и ж е н и я ,  

е г о  н а з н а ч е н и е ,  м о ж е т  

р а з о б р а т ь с я  в  д в и ж е н и и ,  

о б ъ я с н и т ь ,  к а к  о н о  

в ы п о л н я е т с я ,  и  

п р о д е м о н с т р и р о в а т ь  в  

н е с т а н д а р т н ы х  у с л о в и я х ;  м о ж е т  

о п р е д е л и т ь  и  и с п р а в и т ь  

о ш и б к и ,  д о п у щ е н н ы е  д р у г и м  

у ч е н и к о м ;  у в е р е н н о  в ы п о л н я е т  

у ч е б н ы й  н о р м а т и в .

П р и  в ы п о л н е н и и  

у ч е н и к  д е й с т в у е т  

т а к  ж е ,  к а к  и  в  

п р е д ы д у щ е м  

с л у ч а е ,  н о  

д о п у с т и л  н е  

б о л е е  д в у х  

н е з н а ч и т е л ь н ы х  

о ш и б о к .

Д в и г а т е л ь н о е  

д е й с т в и е  в  

о с н о в н о м  

в ы п о л н е н о  

п р а в и л ь н о ,  н о  

д о п у щ е н а  о д н а  

г р у б а я  и л и  

н е с к о л ь к о  

м е л к и х  о ш и б о к ,  

п р и в е д ш и х  к  

с к о в а н н о с т и  

д в и ж е н и й ,  

н е у в е р е н н о с т и .  

У ч а щ и й с я  н е  

м о ж е т  

в ы п о л н и т ь  

д в и ж е н и е  в  

н е с т а н д а р т н ы х  и  

с л о ж н ы х  в  

с р а в н е н и и  с  

у р о к о м  у с л о в и я х

Д в и ж е н и е

и л и

о т д е л ь н ы е

е г о  э л е м е н т ы

в ы п о л н е н ы

н е п р а в и л ь н о ,

д о п у щ е н о

б о л е е  д в у х

з н а ч и т е л ь н ы х

и л и  о д н а

г р у б а я

о ш и б к а .

III. Владение способами 
и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность

О ц е н к а  5 ( 1 2 ,  1 3 , 1 4 ) О ц е н к а  4  ( 9 ,  1 0 , 1 1 ) О ц е н к а  3 (6 , 7 , 8 ) О ц е н к а  2  ( 5 - 1 )

У ч а щ и й с я  у м е е т : У ч а щ и й с я : Б о л е е  п о л о в и н ы У ч а щ и й с я  н е

-  с а м о с т о я т е л ь н о -  о р г а н и з у е т  м е с т о в и д о в м о ж е т  в ы п о л н и т ь

о р г а н и з о в а т ь з а н я т и й  в с а м о с т о я т е л ь н о й с а м о с т о я т е л ь н о  н и

м е с т о  з а н я т и й ; о с н о в н о м д е я т е л ь н о с т и о д и н  и з  п у н к т о в

-  п о д б и р а т ь с а м о с т о я т е л ь н о , в ы п о л н е н ы  с

с р е д с т в а  и л и ш ь  с п о м о щ ь ю

и н в е н т а р ь  и н е з н а ч и т е л ь н о й у ч и т е л я  и л и  н е

п р и м е н я т ь  и х  в п о м о щ ь ю ; в ы п о л н я е т с я

к о н к р е т н ы х -  д о п у с к а е т о д и н  и з  п у н к т о в

у с л о в и я х ; н е з н а ч и т е л ь н ы е

к о н т р о л и р о в а т ь о ш и б к и  в  п о д б о р е

х о д с р е д с т в ;

в ы п о л н е н и я

д е я т е л ь н о с т и  и - к о н т р о л и р у е т

о ц е н и в а т ь х о д  в ы п о л н е н и я

и т о г и д е я т е л ь н о с т и  и  

о ц е н и в а е т  и т о г и
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IV. Уровень физической подготовленности учащихся
О ц е н к а  5 ( 1 2 ,  1 3 , 1 4 ) О ц е н к а  4  (9 ,  1 0 , 1 1 ) О ц е н к а  3 ( 6 ,  7 , 8 ) О ц е н к а  2  ( 5 - 1 )

И с х о д н ы й И с х о д н ы й И с х о д н ы й У ч а щ и й с я  н е

п о к а з а т е л ь п о к а з а т е л ь п о к а з а т е л ь в ы п о л н я е т

с о о т в е т с т в у е т с о о т в е т с т в у е т с о о т в е т с т в у е т г о с у д а р с т в е н н ы й

в ы с о к о м у  у р о в н ю с р е д н е м у  у р о в н ю н и з к о м у  у р о в н ю с т а н д а р т ,  н е т

п о д г о т о в л е н н о с т и , п о д г о т о в л е н н о с т и п о д г о т о в л е н н о с т и т е м п а  р о с т а

п р е д у с м о т р е н н о м у и  д о с т а т о ч н о м у и п о к а з а т е л е й

о б я з а т е л ь н ы м т е м п у  п р и р о с т а н е з н а ч и т е л ь н о м у ф и з и ч е с к о й

м и н и м у м о м п р и р о с т у п о д г о т о в л е н н о с т и

п о д г о т о в к и  и

п р о г р а м м о й

ф и з и ч е с к о г о

в о с п и т а н и я ,

к о т о р а я  о т в е ч а е т

т р е б о в а н и я м

г о с у д а р с т в е н н о г о

с т а н д а р т а  и

о б я з а т е л ь н о г о

м и н и м у м а

с о д е р ж а н и я

о б у ч е н и я  п о

ф и з и ч е с к о й

к у л ь т у р е ,  и

в ы с о к о м у

п р и р о с т у  у ч е н и к а

в  п о к а з а т е л я х

ф и з и ч е с к о й

п о д г о т о в л е н н о с т и

з а  о п р е д е л е н н ы й

п е р и о д  в р е м е н и

П р и  о ц е н к е  ф и з и ч е с к о й  п о д г о т о в л е н н о с т и  п р и о р и т е т н ы м  п о к а з а т е л е м  я в л я е т с я  т е м п  п р и р о с т а  

р е з у л ь т а т о в .  З а д а н и е  у ч и т е л я  п о  у л у ч ш е н и ю  п о к а з а т е л е й  ф и з и ч е с к о й  п о д г о т о в л е н н о с т и  ( т е м п  

п р и р о с т а )  д о л ж н ы  п р е д с т а в л я т ь  о п р е д е л е н н у ю  т р у д н о с т ь  д л я  к а ж д о г о  у ч а щ е г о с я ,  н о  б ы т ь  

р е а л ь н о  в ы п о л н и м ы м и .  Д о с т и ж е н и е  э т и х  с д в и г о в  п р и  у с л о в и и  с и с т е м а т и ч е с к и х  з а н я т и й  д а е т  

о с н о в а н и е  у ч и т е л ю  д л я  в ы с т а в л е н и я  в ы с о к о й  о ц е н к и .

О б щ а я  о ц е н к а  у с п е в а е м о с т и  с к л а д ы в а е т с я  п о  в и д а м  п р о г р а м м ы :  п о  г и м н а с т и к е ,  б а с к е т б о л у ,  

в о л е й б о л у ,  л е г к о й  а т л е т и к е  -  п у т е м  с л о ж е н и я  к о н е ч н ы х  о ц е н о к ,  п о л у ч е н н ы х  у ч е н и к о м  п о  в с е м  

в и д а м  д в и ж е н и й ,  и  о ц е н о к  з а  в ы п о л н е н и е  к о н т р о л ь н ы х  у п р а ж н е н и й .

О ц е н к а  у с п е в а е м о с т и  з а  у ч е б н ы й  г о д  п р о и з в о д и т с я  н а  о с н о в а н и и  о ц е н о к  з а  у ч е б н ы е  ч е т в е р т и  с  

у ч е т о м  о б щ и х  о ц е н о к  п о  о т д е л ь н ы м  р а з д е л а м  п р о г р а м м ы .  П р и  э т о м  п р е и м у щ е с т в е н н о е  

з н а ч е н и е  и м е ю т  о ц е н к и  з а  у м е н и я  и  н а в ы к и  о с у щ е с т в л я т ь  с о б с т в е н н о  д в и г а т е л ь н у ю ,  

ф и з к у л ь т у р н о - о з д о р о в и т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь .

Учебные нормативы по предмету физкультура. 11 класс.
Контрольные
упражнения

ПОКАЗАТЕЛИ

У ч а щ и е с я Мальчики Девочки
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О ц е н к а —5” “4” —3” —5” “4” —3”

Челночный бег 
4x9 м, сек

9 ,2 9 ,6 1 0 ,1 9 ,8 1 0 ,2 1 1 ,0

Бег 30 м, секунд 4 ,4 4 ,7 5 ,1 5 ,0 5 ,3 5 ,7

Бег 1000 м - 
юноши, сек 500м 
- девушки, сек

3 ,3 0 3 ,5 0 4 ,2 0 2 ,1 2 ,2 2 ,5

Бег 100 м, секунд 1 3 ,8 1 4 ,2 1 5 ,0 1 6 ,2 1 7 ,0 1 8 ,0

Бег 2000 м, мин 1 0 ,0 0 1 1 ,1 0 1 2 ,2 0

Бег 3000 м, мин 1 2 ,2 0 1 3 ,0 0 1 4 ,0 0

Прыжки в 
длину с места

2 3 0 2 2 0 2 0 0 1 8 5 1 7 0 1 5 5

Подтягивание на
высокой
перекладине

1 4 11 8

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре

3 2 2 7 2 2 2 0 15 1 0

Наклоны вперед 
из положения 
сидя

15 13 8 2 4 2 0 13

Подъем
туловища за 1 
мин. из 
положения лежа

5 5 4 9 4 5 4 2 3 6 3 0

Бег на лыжах 1 
км, мин

4 ,3 4 ,5 0 5 ,2 0 5 ,4 5 6 ,1 5 7 ,0 0

Бег на лыжах 2 
км, мин

1 0 ,2 0 1 0 ,4 0 1 1 ,1 0 1 2 ,0 0 1 2 ,4 5 1 3 ,3 0

Бег на лыжах 3 
км, мин

1 4 ,3 0 1 5 ,0 0 1 5 ,5 0 1 8 ,0 0 1 9 ,0 0 2 0 ,0 0

Бег на лыжах 5 
км, мин

2 5 ,0 0 2 6 ,0 0 2 8 ,0 0 Б е з  у ч е т а  в р е м е н и

Бег на лыжах 10 
км, мин

Б е з  у ч е т а  в р е м е н и

Прыжок на 
скакалке, 30 сек, 
раз

7 0 6 5 5 5 8 0 7 5 6 5

Учебные нормативы по предмету физкультура. 10 класс.
Контрольные
упражнения

ПОКАЗАТЕЛИ

У ч а щ и е с я Мальчики Девочки

О ц е н к а “5” “4” —3” —5” —4” —3”
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Челночный бег 
4x9 м, сек

9 ,3 9 ,7 1 0 ,2 9 ,7 1 0 ,1 1 0 ,8

Бег 30 м, секунд 4 ,7 5 ,2 5 ,7 5 ,4 5 ,8 6 ,2

Бег 1000 м - 
юноши, сек 500м 
- девушки, сек

3 ,3 5 4 ,0 0 4 ,3 0 2 ,1 2 ,2 5 2 ,6

Бег 100 м, секунд 1 4 ,4 1 4 ,8 1 5 ,5 1 6 ,5 1 7 ,2 1 8 ,2

Бег 2000 м, мин 1 0 ,2 0 1 1 ,1 5 1 2 ,1 0

Бег 3000 м, мин 1 2 ,4 1 3 ,3 0 1 4 ,3 0

Прыжки в 
длину с места

2 2 0 2 1 0 1 9 0 1 8 5 1 7 0 1 6 0

Подтягивание на
высокой
перекладине

1 2 10 7

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре

3 2 2 7 2 2 2 0 15 1 0

Наклоны вперед 
из положения 
сидя

1 4 12 7 2 2 18 13

Подъем
туловища за 1 
мин. из 
положения лежа

5 2 4 7 4 2 4 0 3 5 3 0

Бег на лыжах 1 
км, мин

4 ,4 0 5 ,0 0 5 ,3 6 ,0 0 6 ,3 7 ,1

Бег на лыжах 2 
км, мин

1 0 ,3 0 1 0 ,5 0 1 1 ,2 0 1 2 ,1 5 1 3 ,0 0 1 3 ,4 0

Бег на лыжах 3 
км, мин

1 4 ,4 0 1 5 ,1 0 1 6 ,0 0 1 8 ,3 0 1 9 ,3 0 2 1 ,0 0

Бег на лыжах 5 
км, мин

2 6 ,0 0 2 7 ,0 0 2 9 ,0 0 Б е з  у ч е т а  в р е м е н и

Бег на лыжах 10 
км, мин

Б е з  у ч е т а  в р е м е н и

Прыжок на 
скакалке, 30 сек, 
раз

6 5 6 0 5 0 7 5 7 0 6 0

Используемые методические материалы:
Русский язык
1. Ф .Ю . А х м а д у л л и н а ,  Л .В .М и р о ш н и ч е н к о ,  Р .Ю .  З а к и р о в а ,  И . А . Г а ф а р о в .  М о й  к р а й  р о д н о й .  

С б о р н и к  т е к с т о в  д л я  и з л о ж е н и й  п о  р у с с к о м у  я з ы к у  в  5 - 1 1  к л а с с а х  н а ц и о н а л ь н о й  

( т а т а р с к о й )  ш к о л ы .  К а з а н ь .  И з д а т е л ь с т в о  « Х э т е р »  1 9 9 9

2 . М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и  п о  в ы п о л н е н и ю  и  о ц е н и в а н и ю  з а д а н и я  с  р а з в е р н у т ы м  о т в е т о м  

Е Г Э  п о  р у с с к о м у  я з ы к у  /  с о с т .  Т .О .С к и р г а й л о ,  О .В .В о л к о в а . -  К а з а н ь :  Р И Ц  « Ш к о л а » ,  2 0 1 0 . - 1 7 2  

с.

1 3 . Н .В .Е г о р о в а ,  Л . П .Д м и т р и е в а  И .В .З о л о т а р ё в а .  П о у р о ч н ы е  р а з р а б о т к и  п о  р у с с к о м у  я з ы к у ,  11 

к л а с с .М .В а к о ,2 0 0 8 .
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1 4 .И .П .Ц ы б у л ь к о .  Ф И П И .  Е Г Э .  Р у с с к и й  я з ы к .  З а д а н и я ,  р е ш е н и я ,  т и п и ч н ы е  о ш и б к и .М .2 0 1 3 .  

Литература
1. Т .О .  С к и р г а й л о ,  Г Х .А х б а р о в а  . П и с а т е л и  Т а т а р с т а н а  н а  у р о к а х  в н е к л а с с н о г о  ч т е н и я .  1

ч а с т ь .  К а з а н ь ,  Ш к о л а  ,2 0 0 9 .

2 .Т .О .  С к и р г а й л о ,  Г Х .А х б а р о в а  . П и с а т е л и  Т а т а р с т а н а  н а  у р о к а х  в н е к л а с с н о г о  ч т е н и я .  2  

ч а с т ь .  К а з а н ь ,  Ш к о л а  ,2 0 0 9 .

3 . Н .В .Е г о р о в а ,  Б .А .М а к а р о в а .  У н и в е р с а л ь н ы е  п о у р о ч н ы е  р а з р а б о т к и  п о  л и т е р а т у р е .  М о с к в а ,  

В А К О ,  2 0 1 1 .

4 . Н .С .Ш е р .  Р а с с к а з ы  о  р у с с к и х  п и с а т е л я х .  М о с к в а ,  Д е т г и з ,  1 9 6 0 г . .

5 . И с т о р и я  р у с с к о й  с о в е т с к о й  л и т е р а т у р ы .  П о д  р е д а к ц и е й  п р о ф .  П . С . В ы х о д ц е в а .  и з д - в о  

« В ы с ш а я  ш к о л а » ,1 9 7 4 г .

6 . В .И .Н о в и к о в .  Э н ц и к л о п е д и ч е с к и й  с л о в а р ь  ю н о г о  л и т е р а т у р о в е д а .  И з д - в о  « П е д а г о г и к а » ,  

1 9 8 8 г .

7 .С к и р г а й л о  Т .О . ,  А х б а р о в а  Г .Х .  К р а е в е д е н и е  н а  у р о к а х  р а з в и т и я  р е ч и :  П о с о б и е  д л я  у ч и т е л е й  и  

у ч а щ и х с я .  К а з а н ь :  Р И Ц  « Ш к о л а » ,  2 0 0 7 .

1 0 . В е л ь с к а я  Л .Л .  Л и т е р а т у р н ы е  в и к т о р и н ы .  - М .:  П р о с в е щ е н и е ,  2 0 0 5 .

Татарский язык
1. Д и к т а н т л а р  җ ы е н т ы г ы :  Т а т а р  у р т а  г о м у м и  б е л е м  б и р ү  м ә к т .  5 - 1 1  н ч е  с - ф л а р ы  ө ч е н :  

У к ы т у ч ы л а р  ө ч е н  к у л л а н м а / З .Н .Х а б и б у л л и н а ,  Г .Ш .Н ә б и у л л и н а . - К а з а н :  М ә г а р и ф ,2 0 0 6 .

2 . К о н т р о л ь  д и к т а н т л а р  һ ә м  и з л о ж е н и е л ә р .  Н .Г ы й м а д и е в а ,  Р .Б а һ а в и е в а ,  К а з а н :  “ Я ң а л и ф ” , 

2 0 0 4 .

3 . И з л о ж е н и е л ә р  җ ы е н т ы г ы .  З .Н .Х ә б и б у л л и н а ,  И .Г .Г ы й л ә җ е в .  К а з а н :  “ М ә г а р и ф ” , 2 0 0 3 .

4 . Т а т а р  т е л е н н ә н  д и к т а н т л а р  һ ә м  и з л о ж е н и е л ә р  җ ы е н т ы г ы :  Т а т а р  у р т а  г о м у м и  б е л е м  б и р ү  

м ә к т .  5 -1 1  с ы й - ф л а р ы  ө ч е н  У к ы т у ч ы л а р  ө ч е н  к у л л а н м а / Н .В .М а к с и м о в ,  С .М .Т р о ф и м о в а ,  

М .З .Х а м и д у л л и н а . - К а з а н :  М ә г а р и ф ,  2 0 0 5

5 . Т а т а р  т е л е  о р ф о г р а ф и я с е н е ң  к ы е н  о ч р а к л а р ы  һ ә м  у к у ч ы л а р н ы ң  г р а м о т а л ы л ы г ы н  к ү т ә р ү  

ю л л а р ы .  Ә .Б .  Ш а к и р җ а н о в а ,  К а з а н :  2 0 0 9 .

6 . Т а т а р  о р ф о г р а ф и я с е н е ң  к ы е н  о ч р а к л а р ы н а  д и д а к т и к  м а т е р и а л л а р .  Ә .Н .С а ф и у л л и н а .  К а з а н  

“ Г ы й л е м ”  2 0 0 8

7 . Т а т а р  т е л е н н ә н  к ү н е г ү л ә р  һ ә м  т е с т л а р .Ф .Ф .Х а р и с о в ,  Ч .М .Х а р и с о в а - К а з а н :  Я ң а л и ф ,  2 0 0 6

8 . Э ш  к ә г а з ь л ә р е  ү р н ә к л ә р е / З .В .В а л и е в . - К а з а н :  Т а т а р  к и т а п  н ә ш р и я т ы ,  1 9 9 9

9 . Т а т а р  т е л е :  К а г ы й д ә л ә р ,  к ү н е г ү л ә р : У р т а  г о м у м и  б е л е м  б и р ү  м ә к т .  ө ч е н / Ф .Ф .Х а р и с о в ,

Ч .М .Х а р и с о в а . - К а з а н : М ә г а р и ф ,  2 0 0 7

1 0 . Т а т а р  т е л е н н ә н  т е с т л а р :  У к у - у к ы т у  я р д ә м л е г е / Н .В .М а к с и м о в . - К а з а н :  М ә г а р и ф ,  2 0 0 8

1 1 . У р т а  м ә к т ә п т ә  т а т а р  т е л е  у к ы т у :  Ф о н е т и к а .  М о р ф о л о г и я :  У к ы т у ч ы л а р  ө ч е н  м е т о д и к  

к у л л а н м а /  Н .В  М а к с и м о в . - К а з а н :  М ә г а р и ф ,2 0 0 4

1 2 . Т а т а р  г р а м м а т и к а с ы  I  т о м .  М ә с к ә ү  “ И н с а н ” , К а з а н :  “ Ф и к е р ” , 1 9 9 8 .

Татарская литература
1. Д .Ф .З а һ и д у л л и н а ,  М .И .И б р а һ и м о в ,  В .Р .Ә м и н е в а .  Ә д ә б и  ә с ә р г ә  а н а л и з  я с а у .  К а з а н ,  

“ М ә г а р и ф ”  н ә ш р и я т ы ,  2 0 0 5 .

2 . Т .Н .Г а л и у л л и н .  Ә д ә б и я т  -  х ә т е р  х ә з и н ә с е .  У к ы т у ч ы л а р ,  п е д а г о г и я  к ө л л и я т л ә р е  һ ә м  ю г а р ы  

у к у  й о р т л а р ы  с т у д е н т л а р ы  ө ч е н  к у л л а н м а .  К а з а н , “ М ә г а р и ф ”  н ә ш р и я т ы ,  2 0 0 8 .

3 . Р .Д а у т о в .  Б а л а ч а к  ә д и п л ә р е .  1, 2 ,  3 н ч е  т о м .  К а з а н ,  “ М ә г а р и ф ”  н ә ш р и я т ы ,  2 0 0 2 ,  2 0 0 4 ,  2 0 0 5 .

4 . З а һ и д у л л и н а  Д .Ф .  М ә к т ә п т ә  т а т а р  ә д ә б и я т ы н  у к ы т у  м е т о д и к а с ы .  -  К а з а н :  “ М ә г а р и ф ” ,

2 0 0 4 .
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5 . З а һ и д у л л и н а  Д .Ф . ,  Ә м и н е в а  В .Р . ,  И б р а һ и м о в  М .И .  Ә д ә б и  ә с ә р :  Ө й р ә н ә б е з  һ ә м  а н а л и з  

я с ы й б ы з .  -  К а з а н :  “ М ә г а р и ф ” , 2 0 0 7 .

6 . Б е р д ә м  р е с п у б л и к а  и м т и х а н ы н а  ә з е р л ә н ү  ө ч е н  я р д ә м л е к .  Т а т а р  ә д ә б и я т ы .  -  К а з а н :  Р И Ц  

“ Ш к о л а ” , 2 0 0 8 .

7 . О л и м п и а д а г а  ә з е р л ә н ү  ө ч е н  я р д ә м л е к  ( т а т а р  ә д ә б и я т ы ) .  -  К а з а н :  Р И Ц  “ Ш к о л а ” , 2 0 0 4 .

8 . З а һ и д у л л и н а  Д .Ф .  Т а т а р  ә д ә б и я т ы :  Т е о р и я .Т а р и х .  -  К а з а н :  “ М ә г а р и ф ” , 2 0 0 4 .

9 . Ә д ә б и я т  б е л е м е :  Т е р м и н н а р  һ ә м  т ө ш е н ч ә л ә р  с ү з л е г е .  -  К а з а н :  “ М ә г а р и ф ” , 2 0 0 7 .

1 0 . П о в а р и с о в  С .Ш . М ә к т ә п т ә  ә д ә б и  ә с ә р л ә р н е ң  т е л е н  ө й р ә н ү .  -  К а з а н :  Т а т а р с т а н  к и т а п  

н ә ш р и я т ы ,  1 9 7 8 .

1 1 . Т а т а р  ә д ә б и я т ы н  с и с т е м а л ы  у к ы т у :  э з л ә н ү л ә р  һ ә м  т ә җ р и б ә .  -  Я р  Ч а л л ы :  Ө П Б Б И ,  2 0 0 6 .

1 2 . Д ә р е с  э ш к ә р т м ә л ә р е  ү р н ә к л ә р е .  Т а т а р  т е л е  һ ә м  ә д ә б и я т .  I  к и с ә к .  -  К а з а н :  Р И Ц  “ Ш к о л а ” ,

2 0 0 5 .

1 3 . Ш а к и р җ а н о в а  Ә .Б .  Т а т а р  ә д ә б и я т ы н н а н  д ә р е с т ә н  т ы ш  э ш л ә р .  -  К а з а н :  Р И Ц  “ Ш к о л а ” , 

2 0 0 4 .

1 4 . Г ы й м а д и е в а  Н .Г .  Д ә р е с т ә  һ ә м  д ә р е с т ә н  с о ң .  -  К а з а н :  “ Я ң а л и ф ” , 2 0 0 4 .

1 5 . Т р о ф и м о в а  С .М .  Т а т а р  т е л е  һ ә м  ә д ә б и я т ы  у к ы т у ч ы с ы н а .  -  К а з а н :  “ Я ң а л и ф ” ,2 0 0 5 .

1 6 . Х ә б и б у л л и н а  З .Н . ,  Ф ә р д и е в а  Х .Г .  5 -1 1  н ч ы  с ы й н ы ф л а р д а  т а т а р  т е л е  һ ә м  ә д ә б и я т ы н н а н  

д ә р е с т ә н  т ы ш  э ш л ә р .  -  К а з а н :  “ М ә г а р и ф ” , 2 0 0 0 .

1 7 . И с л а м о в  Ф .Ф .  Ә д ә б и  в и к т о р и н а л а р  - ә д ә б и я т к а ,  с ә н г а т ь к ә  м ә х ә б б ә т  т ә р б и я л ә ү д ә  

к ы й м м ә т л е  ч а р а .  -  К а з а н :  Т а т а р с т а н  Ф ә н н ә р  А к а д е м и я с е  Ш .М ә р җ а н и  и с е м е н д ә г е  Т а р и х  

и н с т и т у т ы ,  2 0 0 5 .

1 8 . К а ю м о в а  Г .Ф .  Т а т а р  т е л е  һ ә м  ә д ә б и я т ы н  у к ы т у  т ә җ р и б ә с е н н ә н .  -  К а з а н :  “ Я ң а л и ф ” , 2 0 0 3 .

1 9 . Г а н и е в а  Ф . ,  Я р у л л и н а  Р . ,  С а т т а р о в а  А . Т а т а р  д р а м а т у р г л а р ы :  б и о б и б л и о г р а ф и к  

б е л е ш м ә л е к .  -  К а з а н :  Т а т а р с т а н  к и т а п  н ә ш р и я т ы ,  2 0 0 7 .

2 0 .  М и н һ а җ е в а  Л .И . ,  М и я с с а р о в а  И .Х .  Т а т а р  б а л а л а р  ә д ә б и я т ы .  -  К а з а н :  “ Х ә т е р ”  ( Т а Р И Х ) ,  

2 0 0 3 .

Английский язык
1. Б и б о л е т о в а  М . 3 . А н г л и й с к и й  я з ы к :  а у д и о п р и л о ж е н и е  /  М .  3 , Б и б о л е т о в а .  -  О б н и н с к :  

Т и т у л ,  2 0 0 6 .

2 . К н и г а  д л я  у ч и т е л я  к  У М К  « А н г л и й с к и й  в  ф о к у с е »  д л я  1 0  к л а с с а /О .  В .  А ф а н а с ь е в а ,  Д ж . 

Д у л и ,  И .  В .  М и х е е в а  И . В .  и  д р .  - М . :  П р о с в е щ е н и е ;  U K :  E x p r e s s  P u b l i s h i n g ,  2 0 0 9 .

3 . К н и г а  д л я  у ч и т е л я  к  У М К  « А н г л и й с к и й  в  ф о к у с е »  д л я  11 к л а с с а /О .  В .  А ф а н а с ь е в а ,  Д ж . 

Д у л и ,  И .  В .  М и х е е в а  И . В .  и  д р .  - М . :  П р о с в е щ е н и е ;  U K :  E x p r e s s  P u b l i s h i n g ,  2 0 0 9 .

4 . Ю . Г о л и ц ы н с к и й  « Г р а м м а т и к а  с б о р н и к  у п р а ж н е н и й »  С а н к т - П е т е р б у р г ,  И з д а т е л ь с т в о  

« К а р о »  2 0 0 4  г о д  .

Математика

1. Е р ш о в а  А .П . ,  Г о л о б о р о д ь к о  В .В . ,  Е р ш о в а  А .С .  С а м о с т о я т е л ь н ы е  и  к о н т р о л ь н ы е  р а б о т ы ,  - 

М . :  И л е к с а ,  .2 0 0 8

2 . З и в .  Б .Г . ,  М е й л е р  В .М . ,  Б а х а н с к и й  А .Г .  З а д а ч и  п о  г е о м е т р и и  д л я  7 - 1 1  к л а с с о в .  М . ,  1 9 9 1 ;

3 . К у к а р ц е в а  Г .И .  С б о р н и к  з а д а ч  п о  г е о м е т р и и  в  р и с у н к а х  и  т е с т а х ,  1 0 -1 1  к л а с с .  М .1 9 9 9 ;

4 . З в а в и ч  Л .И .  К о н т р о л ь н ы е  и  п р о в е р о ч н ы е  р а б о т ы  п о  г е о м е т р и и  1 0 -1 1  к л а с с .  М . ,  2 0 0 1 ;

Биология
1. С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в .  Б и о л о г и я  /  с о с т .  Э .Д .Д н е п р о в ,  А .Г .А р к а д ь е в .  - М . :  

Д р о ф а ,  2 0 0 7 .

2 . П р о г р а м м а  « Б и о л о г и я  5 - 1 1 »  д л я  о б щ е о б р а з о в а т .  у ч р е ж д е н и й  к  к о м п л е к т у  у ч е б н и к о в ,  

с о з д а н н ы х  п о д  р у к о в о д с т в о м  В .В .П а с е ч н и к а /  а в т .с о с т .  Г .М .П а л ь д я е в а .  -3  и з д . , с т е р е о т и п . -  

М .Д р о ф а ,  2 0 1 1 .  -  9 2 ,  [4 ] с .
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3 . О н и щ е н к о  А .В .  Б и о л о г и я  в  т а б л и ц а х  и  с х е м а х .  У ч е б н о - о б р а з о в а т е л ь н а я  с е р и я .  -  С а н к т -  

П е т е р б у р г :  В и к т о р и я  п л ю с  , 2 0 0 9 .  -  1 2 8 7 с .

4 . С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в .  Б и о л о г и я / с о с т .  Э .Д .  Д н е п р о в ,  А .Г .  А р к а д ь е в .  -  М .:  

Д р о ф а ,  2 0 0 7 .

5 . Т .И .Ч а й к а  « Б и о л о г и я .  П о у р о ч н ы е  п л а н ы »

6 . Р .Г .З а я ц  « Б и о л о г и я  в  т а б л и ц а х »

7 . А .А .К и р е л е н к о  « С б о р н и к  з а д а ч  п о  г е н е т и к е »

8 . Н .А .С т е п а н ч у к  « С п р а в о ч н и к  у ч и т е л я  б и о л о г и и »

9 . Б и о л о г и я .  1 0  к л а с с :  п о у р о ч н ы е  п л а н ы  п о  у ч е б н и к а м  В . К .  Ш у м н о г о ,  Г .  М ,  Д ы м ш и ц а ,  А . О .

Р у в и н с к о г о ,  В .  Б . З а х а р о в а ,  С . Г .  М а м о н т о в а ,  Н . И . С о н и н а .  П р о ф и л ь н ы й  у р о в е н ь  ( а в т о р -

с о с т а в и т е л ь  О . Л . В а щ е н к о ) .  В о л г о г р а д ,  У ч и т е л ь ,  2 0 0 9 г .

Г еография
1. К р ы л о в а  О .В .  И н т е р е с н ы й  у р о к  г е о г р а ф и и : -  М . :  П р о с в е щ е н и е  2 0 0 5 .

2 . Л е в и ц к и й  И .Ю .  « Р е ш е н и е  з а д а ч  п о  г е о г р а ф и ч е с к и м  к а р т а м » .  М .  « П р о с в е щ е н и е »  2 0 0 6  г.

3 . П е т р о в а  Н . Н  « Т е с т ы  п о  г е о г р а ф и и  6 - 1 0  к л а с с » .  М .  « Д р о ф а »  2 0 0 8  г.

4 . С и р о т и н  В .И .  П р а к т и ч е с к и е  и  с а м о с т о я т е л ь н ы е  р а б о т ы  у ч а щ и х с я  п о  г е о г р а ф и и ,  6 - 1 0

к л а с с  К н и г а  д л я  у ч и т е л я .  -  М . :  П р о с в е щ е н и е ,  2 0 0 7

Физика
1. Ф и з и к а д а н  м ә с ь ә л ә л ә р  җ ы е н т ы г ы ,  Г .Н .С т е п а н о в а .  1 0 -1 1 .

2 . С б о р н и к  з а д а ч  и  у п р а ж н е н и й  п о  ф и з и к е ,  Р .А .Г л а д к о в а ,  А .Л .К о с о р у к о в .  1 0 - 1 1 .

3 . С б о р н и к  в о п р о с о в  и  з а д а ч  и  п о  ф и з и к е ,  Н .И .Г о л ь д ф а р б .

4 . Т е с т о в ы е  з а д а н и я  п о  ф и з и к е ,  Н .И .П а в л е н к о ,  К .П .П а в л е н к о .  10 .

5 . Т е с т о в ы е  з а д а н и я  п о  ф и з и к е ,  Н .И .П а в л е н к о ,  К .П .П а в л е н к о .  11 .

6 . Л .М .М о н а с т ы р с к и й .  « С б о р н и к  о л и м п и а д н ы х  з а д а ч » .  8 -1 1  к л а с с ы .

Химия
1. Р у д н е в а  В .А .  К о н т р о л ь н ы е  и  с а м о с т о я т е л ь н ы е  р а б о т ы  п о  х и м и и .  И з д а т е л ь с т в о  « Э к з а м е н » ,  

2 0 0 6

2 . Х о м ч е н к о  И .Г .  Р е ш е н и е  з а д а ч  п о  х и м и и .  - М . :  О О О  « И з д а т е л ь с т в о  Н о в а я  В о л н а » :  И з д а т е л ь  

У м е р е н к о в

3 . Г о р о д н и ч е в а  И .Н .  К о н т р о л ь н ы е  и  п р о в е р о ч н ы е  р а б о т ы  п о  х и м и и .  8 -1 1  к л а с с .  М :  А к в а р и у м .

4 . Р а д е ц к и й  А .М .  Д и д а к т и ч е с к и й  м а т е р и а л  п о  Х и м и и  1 0 -1 1  к л . п о с о б и е  д л я  у ч и т е л я .  А .М .  

Р а д е ц к и й  . -  М . :  П р о с в е щ е н и е .

5 . Г .П .  Х о м ч е н к о  П о с о б и е  п о  х и м и и  д л я  п о с т у п а ю щ и х  в  в у з ы .М .Н о в а я  в о л н а .

6 . Г .П .  Х о м ч е н к о  с б о р н и к  з а д а ч  и  у п р а ж н е н и й  п о  х и м и и  д л я  с р е д н е й  ш к о л ы .М .Н о в а я  в о л н а .

7 . Х и м и я  Т Е С Т Ы  д л я  п о д г о т о в к и  и  п о в т о р е н и я  С а р а т о в .  Л и ц е й .2 0 0 6

8 . Ш к о л ь н ы е  о л и м п и а д ы .  Х и м и я  8 - 1 1 к л  А .В .А р т е м о в ,  С .С .Д е р я б и н а

9 . А . И . В о л к о в ,И .М .Ж а р с к и й ,О .Н .К о м ш и л о в а .М и н с к .Б у к м а с т е р ,2 0 1 3 .О б щ а я  х и м и я .  

Ш к о л ь н ы й  к у р с .Т е с т о в ы е  з а д а н и я  с  р е ш е н и я м и .

Информатика и ИКТ

1. Б о с о в а  Л . Л . ,  Б о с о в а  А . Ю . ,  К о л о м е н с к а я  Ю . Г .  З а н и м а т е л ь н ы е  з а д а ч и  п о  и н ф о р м а т и к е .  -  

М . :  Б И Н О М .  Л а б о р а т о р и я  з н а н и й ,  2 0 1 0 .

2 . И н ф о р м а т и к а  и  И Т .  Т е м а т и ч е с к и е  т е с т ы .  А . Г .  Г е й н ,  Н . А . Ю н е р м а н .  -  М . : П р о с в е щ е н и е ,  

2 0 0 9 .

3 . П р е п о д а в а н и е  к у р с а  « И н ф о р м а т и к а  и  И К Т »  в  о с н о в н о й  и  с т а р ш е й  ш к о л е .8 - 1 1  к л а с с ы :  

м е т о д и ч е с к о е  п о с о б и е  /  Н .Д .  У г р и н о в и ч  -  М . :  Б И Н О М .  Л а б о р а т о р и я  з н а н и й ,  2 0 0 8 .

122



4 . Б е л о у с о в а  Л . И . С б о р н и к  з а д а ч  п о  к у р с у  и н ф о р м а т и к и .  -  М . :  И з д а т е л ь с т в о  « Э к з а м е н » ,  

2 0 0 7 .

5 . И н ф о р м а т и к а .9 - 1 1  к л а с с ы :  т е с т ы  ( б а з о в ы й  у р о в е н ь ) / а в т . - с о с т .  Е . В .  П о л я к о в а .  -  

В о л г о г р а д :  У ч и т е л ь ,  2 0 0 8 .

6 . В о р о н к о в а  О . Б . И н ф о р м а т и к а :  м е т о д и ч е с к а я  к о п и л к а  п р е п о д а в а т е л я .  -  Р о с т о в  н /Д :  

Ф е н и к с ,  2 0 0 7 .

История
1. К о р о т к о в а ,  М .  В .  И с т о р и я  Р о с с и и  T X -X V TTT в .:  д и д а к т и ч е с к и е  м а т е р и а л ы  /  М . В . К о р о т 

к о в а .  -  М . :  Д р о ф а ,  2 0 0 2 ;

2 . С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в .  И с т о р и я  / с о с т .  Э .Д .Д н е п р о в ,  А .Г .А р к а д ь е в . / -  М о с к в а :  

Д р о ф а ,  2 0 0 7  г .

3 . Т ы р и н  С .В .  И с т о р и я  Р о с с и и  X V T -X V T T T  в . 7  к л . :  р а б о ч а я  т е т р а д ь  с  к о н т у р н ы м и  к а р т а м и  -

М .:  Д р о ф а ,  2 0 1 0

4 . Т р е н и р о в о ч н ы е  з а д а н и я  « Е Г Э  п о  и с т о р и и  11 к л а с с »  ( М . П р о с в е щ е н и е  2 0 0 7 - 2 0 0 9 г )

5 . О .Ю .С т р е л о в а  « Е Г Э  п о  и с т о р и и .  Ч а с т ь  С . Т е х н о л о г и я  п о д г о т о в к и .  ( Х а б а р о в с к  2 0 0 6 )

6 . А .Т .С т е п а н и щ е в  « 3 0 0  т е с т о в  и  п р о в е р о ч н ы х  р а б о т  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  п о с т у п а ю щ и х  в

В У З ы »

7 . А .Т .С т е п а н и щ е в  « 3 0 0  з а д а ч  п о  и с т о р и и  с  д р е в н е й ш и х  в р е м ё н  д о  н а ш и х  д н е й »  

Обществознание
1. Аминов A.M. Д е л о в а я  и г р а  « Г р а ж д а н и н о м  б ы т ь  о б я з а н »  / /  П р е п о д а в а н и е  и с т о р и и  и  

о б щ е с т в о з н а н и я  в  ш к о л е .  2 0 0 3 .  №  8 . С . 4 0 - 4 4 .

3. Бахмутова Л.С. О  п л а н и р о в а н и и  у р о к о в  о б щ е с т в о з н а н и я  / /  П р е п о д а в а н и е  и с т о р и и  и  

о б щ е с т в о з н а н и я  в  ш к о л е .  2 0 0 2 .  №  2. С . 2 2 - 2 6 .

4.Аминов A.M. Д е л о в а я  и г р а  « П р а в а  р е б е н к а »  / /  П р е п о д а в а н и е  и с т о р и и  и  о б щ е с т в о з н а н и я  в  

ш к о л е .  2 0 0 1 .  №  9 . С . 3 1 — 3 4 .

5.Баранов П.А., Воронцов А.В. П р о б л е м н ы е ,  п о з н а в а т е л ь н ы е  и  т е с т о в ы е  з а д а н и я  п о  п р а в у  

/ / П р е п о д а в а н и е  и с т о р и и  и  о б щ е с т в о з н а н и я  в  ш к о л е .  2 0 0 3 .  №  4 . С . 1 7 — 2 4 .

6 . П е в ц о в а  Е .  А . О б щ е с т в о з н а н и е .  11 к л .  К н и г а  д л я  у ч и т е л я .  -  М . :  Р у с с к о е  с л о в о ,  2 0 0 5 ;

7 . К р а в ч е н к о  А . И . З а д а ч н и к  п о  о б щ е с т в о з н а н и ю  д л я  1 0 -1 1  к л . :  у ч е б н о е  п о с о б и е .  -  М . :  Р у с с к о е  

с л о в о ,  2 0 0 1

Искусство
1. О .В .П а в л о в а . ,И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о :  5 - 7 к л а с с ы .  Т е р м и н о л о г и ч е с к и е  д и к т а н т ы ,

к р о с с в о р д ы ,  т е с т ы .  -  В о л г о г р а д :  У ч и т е л ь ,  2 0 0 9 г . ;

2 . А л и е в  Ю .Б .  « Н а с т о л ь н а я  к н и г а  ш к о л ь н о г о  у ч и т е л я - м у з ы к а н т а »

ОБЖ
1. О ц е н к а  к а ч е с т в а  п о д г о т о в к и  в ы п у с к н и к о в  о с н о в н о й  ш к о л ы  п о  о с н о в а м  б е з о п а с н о с т и  

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и .  /  а в т . - с о с т .  Г .  А . К о л о д н и ц к и й ,  В .  Н . Л а т ч у к ,  В .  В .  М а р к о в ,  С . К .  М и р о н о в ,  

Б .  И . М и ш и н ,  М .  И . Х а б н е р .  -  М . :  Д р о ф а ,  2 0 0 2 ;

5 .М е т о д и к а  о б у ч е н и я  О Б Ж  /  Л .В .Б а й г о р о д о в а ,  Ю .В .И н д ю к о в - 2 0 0 3 г .

6 . О ц е н к а  к а ч е с т в а  п о д г о т о в к и  в ы п у с к н и к о в  с р е д н е й  ( п о л н о й )  ш к о л ы  п о  о с н о в а м  б е з о п а с н о с т и  

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  /  а в т .  - с о с т .  Г .  А . К о л о д н и ц к и й ,  В . Н . Л а т ч у к ,  В .  В .  М а р к о в ,  С . К .  М и р о н о в ,  

Б .  И . М и ш и н ,  М .  И . Х а б н е р .  -  М . :  Д р о ф а ,  2 0 0 2 ;

7 . В а ш и  ш а н с ы  и з б е ж а т ь  б е д ы :  у ч е б .  п о с о б и е  /  С б .  с и т у а ц и о н н ы х  з а д а ч  п о  к у р с у  « О с н о в ы  

б е з о п а с н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и »  /  а в т . - с о с т .  В .  К .  Е м е л ь я н ч и к ,  М .  Е . К а п и т о н о в а .  -  С П б .:  

К А Р О ,  2 0 0 2 .

8 .Е в л а х о в ,  В .  М .  Р а з д а т о ч н ы е  м а т е р и а л ы  п о  о с н о в а м  б е з о п а с н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и .  1 0 - 1 1  

к л . -  М . :  Д р о ф а ,  2 0 0 4

Технология
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1. Г .Н .Е к ш у р с к а я ,  Е .Н .Ю д и н а ,  И .А .  Б е л о в а .  М о д н о е  п л а т ь е .  К о н с т р у и р о в а н и е ,  т е х н о л о г и я  

п о ш и в а ,  о т д е л к а .С а н к т - П е т е р б у р г .  Л е н и з д а т  1 9 9 2 г .

2 . Р . И .Е г о р о в а ,  Л .В .О с и п о в а ,  С .К .Я щ е н к о в ,  М е т о д и к а  п р а к т и к у м а  п о  о б р а б о т к е  т к а н е й  

( п о с о б и е  д л я  у ч и т е л е й )  И з д а т е л ь с т в о  « П р о с в е щ е н и е » ,  1 9 7 5  г.

3 . Д л я  д о м а  и  с е м ь и .  Х .Г .К у ч у ш е в ,  К а з а н ь .Т а т а р с к о е  к н и ж н о е  и з д а т е л ь с т в о  1 9 8 7 г .

4 . Л .И .А н д р е я н о в а .  У р о к и  ш и т ь я .  С т р и б о р г .Е к а т е р и н б у р г  1 9 9 5 г .

5 . К н и г а  о в к у с н о й  и  з д о р о в о й  п и щ е .И з д а н и е  в о с ь м о е .  А .А .П о к р о в с к и й .  М о с к в а  

А г р о п р о м и з д а т  1 9 8 8 г .

3. Учебный план для 10-11 классов.
Р е а л и з а ц и я  у ч е б н о г о  п л а н а  у р о в н я  с р е д н е г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  с п о с о б с т в у е т  

р е ш е н и ю  с л е д у ю щ и х  з а д а ч :

- о б е с п е ч е н и е  ф у н к ц и о н а л ь н о й  г р а м о т н о с т и  и  с о ц и а л ь н о й  а д а п т а ц и и  о б у ч а ю щ и х с я ;

- с о д е й с т в и е  и х  о б щ е с т в е н н о м у  и  г р а ж д а н с к о м у  с а м о о п р е д е л е н и ю ;

- ф о р м и р о в а н и е  с о ц и а л ь н ы х  к о м п е т е н т н о с т е й  л и ч н о с т и ,  о с о з н а ю щ е й  с в о и  г р а ж д а н с к и е  п р а в а  и  

о б я з а н н о с т и ,  я с н о  п р е д с т а в л я ю щ е й  п о т е н ц и а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и ,  р е с у р с ы  и  с п о с о б ы  

р е а л и з а ц и и  в ы б р а н н о г о  ж и з н е н н о г о  п у т и .

В  1 0 -1 1  к л а с с а х  р е а л и з у е т с я  у ч е б н ы й  п л а н  у н и в е р с а л ь н о г о  ( н е п р о ф и л ь н о г о )  о б у ч е н и я .  

П р и  с о с т а в л е н и и  у ч е б н о г о  п л а н а  д л я  с т а р ш е й  с т у п е н и  у ч т е н ы  р е к о м е н д а ц и и  Б У П  Р Т - 2 0 1 0 :

- в к л ю ч е н ы  в  у ч е б н ы й  п л а н  о б я з а т е л ь н ы е  у ч е б н ы е  п р е д м е т ы  н а  б а з о в о м  у р о в н е ;

- в ы б р а н ы  у ч е б н ы е  п р е д м е т ы  д л я  и з у ч е н и я  о б у ч а ю щ и м и с я  к а к  н а  б а з о в о м ,  т а к  и  н а  

п р о ф и л ь н о м  у р о в н я х ,  к о т о р ы е  в  с о в о к у п н о с т и  н е  м о г у т  с о с т а в и т ь  о д н о  п р о ф и л ь н о е  

н а п р а в л е н и е ,  н о  и з у ч е н и е  э т и х  п р е д м е т о в  н а  б о л е е  у г л у б л ё н н о м  у р о в н е  о б о с н о в а н о  

о б р а з о в а т е л ь н ы м и  п о т р е б н о с т я м и ,  и н т е р е с а м и  и  с п о с о б н о с т я м и  к о н т и н г е н т а  у ч а щ и х с я ,

- с о б л ю д е н а  п р е е м с т в е н н о с т ь  в  и з у ч е н и и  у ч е б н ы х  п р е д м е т о в  к а к  и н в а р и а н т н о й ,  т а к  и  

в а р и а т и в н о й  ч а с т е й  у ч е б н о г о  п л а н а  в  к а ж д о м  к л а с с е .

О б ъ ё м  ч а с о в ,  н е о б х о д и м ы й  н а  о с в о е н и е  у ч е б н ы х  п р е д м е т о в  в  1 0  к л а с с е ,  п р е д с т а в л е н  и з  

р а с ч ё т а  в р е м е н и  з а  2  у ч е б н ы х  г о д а .

В  у ч е б н ы й  п л а н  1 0  к л а с с а  в к л ю ч е н ы  б а з о в ы е  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е  у ч е б н ы е  п р е д м е т ы  

ф е д е р а л ь н о г о  и  р е г и о н а л ь н о г о  к о м п о н е н т а ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  з а в е р ш е н и е  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  

п о д г о т о в к и  о б у ч а ю щ и х с я :  « Р у с с к и й  я з ы к » ,  « Л и т е р а т у р а » ,  « Т а т а р с к и й  я з ы к » ,  « Т а т а р с к а я  

л и т е р а т у р а » ,  « И н о с т р а н н ы й  я з ы к » ,  « М а т е м а т и к а » ,  « И с т о р и я » ,  « Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а » ,  

« О с н о в ы  б е з о п а с н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и » ,  « Ф и з и к а » ,  « Х и м и я » ,  « Б и о л о г и я » ,  а  т а к ж е  

и н т е г р и р о в а н н ы й  п р е д м е т  « О б щ е с т в о з н а н и е  ( в к л ю ч а я  э к о н о м и к у  и  п р а в о ) » .

В  р а м к а х  и з у ч е н и я  п р е д м е т а  « О Б Ж »  в  1 0  к л а с с е  п о с л е  о с в о е н и я  и м и  г о д о в о й  у ч е б н о й  

п р о г р а м м ы  п о  п р е д м е т у  о р г а н и з у ю т с я  5 - д н е в н ы е  у ч е б н ы е  с б о р ы  п о  о с н о в а м  в о е н н о й  с л у ж б ы  

о б ъ ё м о м  у ч е б н о й  н а г р у з к и  3 5  ч а с о в .
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В учебный план включены базовые общеобразовательные учебные предметы
ф е д е р а л ь н о г о  и  р е г и о н а л ь н о г о  к о м п о н е н т а ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  з а в е р ш е н и е  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  

п о д г о т о в к и  о б у ч а ю щ и х с я . :  « Р у с с к и й  я з ы к » ,  « Л и т е р а т у р а » ,  « Т а т а р с к и й  я з ы к » ,  « Т а т а р с к а я  

л и т е р а т у р а » ,  « И н о с т р а н н ы й  я з ы к » ,  « М а т е м а т и к а » ,  « И с т о р и я » ,  « Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а » ,  

« О с н о в ы  б е з о п а с н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и » ,  « О б щ е с т в о з н а н и е  ( в к л ю ч а я  э к о н о м и к у  и  п р а в о ) » ,  

« Ф и з и к а » ,  « Х и м и я » ,  « Б и о л о г и я » ,  « Г е о г р а ф и я » ,  « И н ф о р м а т и к а  и  И К Т » ,  « Т е х н о л о г и я » .

Ч а с ы  к о м п о н е н т а  о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  р а с п р е д е л е н ы  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :

Класс

Предметы
10класс

11класс Итого

Русский язык 1 1
Математика 1 1
Итого 2
Элективные курсы
Математика 2 1 2
Русский язык 2 1 1
Физика 1 2 3
Химия 1 1 2
Биология 1 1
Информатика 1 1 2
Итого 8 6 12

С учётом образовательных потребностей учащихся и их родителей в 11 классе 
часы компонента выделены по 1 часу на изучение предметов «Русский язык» и «Математика».

Д л я  углубленного изучения отдельных вопросов основного курса и проблем, 
выходящих за рамки учебной программы часы компонента выделены на элективные курсы 
по биологии, химии, математике, физике, информатике и русскому языку (Приложения №4,
№5 ).

Элективные курсы -  обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, 
входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. Функции элективных курсов: 
надстройка профильного курса; развитие содержания одного из базовых курсов, 
удовлетворение познавательных интересов в различных областях деятельности человека.

П р о м е ж у т о ч н а я  а т т е с т а ц и я  п р о в о д и т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  П о л о ж е н и е м  ш к о л ы  о  

п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и  о б у ч а ю щ и х с я ,  с и с т е м е  о ц е н и в а н и я  з н а н и й ,  у м е н и й ,  н а в ы к о в ,  

к о м п е т е н ц и й  о б у ч а ю щ и х с я ,  с  П р и к а з а м и  и  и н с т р у к т и в н ы м и  п и с ь м а м и  М и н и с т е р с т в а  

о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  Р Ф  и  Р Т  п о  и т о г а м  у ч е б н о г о  г о д а  в  с р о к и ,  у с т а н о в л е н н ы е  к а л е н д а р н ы м  

у ч е б н ы м  г р а ф и к о м  ш к о л ы .  ( П р и л о ж е н и е  № 6 )
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Учебный план 
для X класса универсального (непрофильного) обучения 

МБОУ «Большешинарская средняя общеобразовательная школа имениА.А.Ахунзянова»
на 2014/2015 учебный год (первый год обучения)

О б р а з о в а т е л ь н ы е

о б л а с т и

У ч е б н ы е

п р е д м е т ы

Ч и с л о  н е д е л ь н ы х  

у ч е б н ы х  ч а с о в  

з а  д в а  г о д а  о б у ч е н и я

В с е г о

1. Р у с с к и й  я з ы к 2  ( 1 / 1 ) 2  ( 1 / 1 )
Л и т е р а т у р а 6 ( 3 / 3 ) 6 ( 3 / 3 )

Т а т а р с к и й  я з ы к 2 ( 1 / 1 ) 2 ( 1 / 1 )
Т а т а р с к а я  л и т е р а т у р а 4 ( 2 / 2 ) 4 ( 2 / 2 )

А н г л и й с к и й  я з ы к 6 ( 3 / 3 ) 6 ( 3 / 3 )

М а т е м а т и к а 8 ( 4 / 4 ) 8 ( 4 / 4 )

И н ф о р м а т и к а  и  И К Т 2 ( 1 / 1 ) 2 ( 1 / 1 )
И с т о р и я 4 ( 2 / 2 ) 4 ( 2 / 2 )

О б щ е с т в о з н а н и е  ( в к л ю ч а я  

э к о н о м и к у  и  п р а в о )

4 ( 2 / 2 ) 4 ( 2 / 2 )

Ф и з и к а 4 ( 2 / 2 ) 4 ( 2 / 2 )

Х и м и я 2 ( 1 / 1 ) 2 ( 1 / 1 )
Б и о л о г и я 2 ( 1 / 1 ) 2 ( 1 / 1 )
Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а 6 ( 3 / 3 ) 6 ( 3 / 3 )

Г е о г р а ф и я 2 ( 1 / 1 ) 2 ( 1 / 1 )
Т е х н о л о г и я 2 ( 1 / 1 ) 2 ( 1 / 1 )
О с н о в ы  б е з о п а с н о с т и  

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и 2 ( 1 / 1 ) 2 ( 1 / 1 )
и т о г о 5 8 ( 2 9 / 2 9 ) 5 8 ( 2 9 / 2 9 )

2 . К о м п о н е н т Э л е к т и в н ы е  к у р с ы :

о б р а з о в а т е л ь н о г о

у ч р е ж д е н и я

М а т е м а т и к а  ( « Р е ш е н и е  

т р и г о н о м е т р и ч е с к и х  

у р а в н е н и й .»  -  3 4  ч .

1 1

М а т е м а т и к а  ( “ П р а к т и к у м  п о  

м а т е м а т и к е ”  - 3 4  ч . )

1 1

И н ф о р м а т и к а  “ Р а б о т а  с  

ф о т о ш о п о м  ” (  -  3 4  ч . )

1 1

Р у с с к и й  я з ы к

“ Ч и т а е м ,р а з м ы ш л я е м ,с о ч и н я е м ” 

( 3 4  ч )

1 1

Р у с с к и й  я з ы к  « О с о б е н н о с т и  

р у с с к о й  п у н к т у а ц и и »  - 3 4  ч .

1 1

Х и м и я  ( “ Р е ш е н и е  

к о л и ч е с т в е н н ы х  и  р а с ч е т н х  

з а д а ч  п о  х и м и и ”  3 4 ч . )

1 1

Б и о л о г и я  (“ К о л е с о  з д о р о в ь я ” 

3 4 ч . )

1 1

Ф и з и к а  ( “ Э л е м е н т ы  б и о ф и з и к и ” 

3 4 ч . )

1 1

и т о г о 7 4 ( 3 7 / 3 7 ) 7 4 ( 3 7 / 3 7 )
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Учебный план для XI класса универсального (непрофильного) обучения МБОУ 
«Большешинарская средняя общеобразовательная школа имени А.А.Ахунзянова» на

2014/2015 учебный год (второй год обучения)

О б р а з о в а т е л ь н ы е

о б л а с т и

У ч е б н ы е

п р е д м е т ы

К о л и ч е с т в о  ч а с о в  в  

н е д е л ю

В с е г о

1. О б я з а т е л ь н ы е Р у с с к и й  я з ы к 1 1

у ч е б н ы е  п р е д м е т ы Л и т е р а т у р а 3 3

н а  б а з о в о м  у р о в н е Т а т а р с к и й  я з ы к 1 1

Т а т а р с к а я  л и т е р а т у р а 2 2

А н г л и й с к и й  я з ы к 3 3

М а т е м а т и к а 4 4

И н ф о р м а т и к а  и  И К Т 1 1

И с т о р и я 2 2

О б щ е с т в о з н а н и е  

( в к л ю ч а я  э к о н о м и к у  и  

п р а в о )

2 2

Ф и з и к а 2 2

Х и м и я 1 1

Б и о л о г и я 1 1

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а

Г е о г р а ф и я 1 1

Т е х н о л о г и я 1 1

О с н о в ы  б е з о п а с н о с т и  

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и

1 1

и т о г о 2 9 2 9

2 . К о м п о н е н т М а т е м а т и к а 1 1

о б р а з о в а т е л ь н о г о Р у с с к и й  я з ы к 1 1

у ч р е ж д е н и я Э л е к т и в н ы е  к у р с ы :

М а т е м а т и к а  

( “ Э л е м е н т а р н а я  а л г е б р а  

в  Е Г Э ”  - 3 4  ч . )

1 1

Ф и з и к а  ( “ Ф и з и к а  

З е м л и ”  3 4 ч . )

1 1

Х и м и я  ( “ Х и м и я  в  

з а д а ч а х ”  3 4 ч . )

1 1

Ф и з и к а  ( “ Р е ш е н и е  

ф и з и ч е с к и х  з а д а ч ”  3 4 ч . )

1 1

И н ф о р м а т и к а  

“ П р о г р а м м и р о в а н и е  н а  

П а с к а л е ”

1 1

Р у с с к и й  я з ы к  ( « Т е о р и я  

и  п р а к т и к а  н а п и с а н и я  

с о ч и н е н и я »  3 4  ч .

1 1

и т о г о 3 7 3 7
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Об элективны х курсах в 10 классе

Н а з в а н и е  к у р с а  /  

п р е д м е т

О б ъ ё м

ч а с о в

П р о г р а м м а О б о с н о в а н и е  в в е д е н и я  в  у ч е б н ы й  

п л а н

“ Р а б о т а  с  

ф о т о ш о п о м  ”

(  и н ф о р м а т и к а  )

3 4 ч а с . А д а п т и р о в а н н а я Д л я  ф о р м и р о в а н и я  ц е л о с т н о г о  

п р е д с т а в л е н и я  о  г л о б а л ь н о м  

и н ф о р м а ц и о н н о м  п р о с т р а н с т в е  

и  п р и н ц и п а х  п о л у ч е н и я  

и н ф о р м а ц и и ,  д л я  с о з д а н и я  

с о б с т в е н н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  

р е с у р с о в  .

( “ Р е ш е н и е  

к о л и ч е с т в е н н ы х  и  

р а с ч е т н х  з а д а ч  

п о  х и м и и ” ( х и м и я )

3 4 А д а п т и р о в а н н а я Д л я  ф о р м и р о в а н и я  у м е н и й  и  

н а в ы к о в  у  у ч а щ и х с я  п о  р е ш е н и ю  

з а д а ч  п о в ы ш е н н о г о  у р о в н я  

с л о ж н о с т и .

“ П р а к т и к у м  п о

м а т е м а т и к е ”

( м а т е м т и к а )

3 4 А д а п т и р о в а н н а я Н а  у г л у б л е н и е  з н а н и й  у ч а щ и х с я  

п о  т е м е  а б с о л ю т н а я  в е л и ч и н а ,  

н а  р а з в и т и е  н а в ы к о в  р е ш е н и я  

з а д а ч ,  с о д е р ж а щ и х  м о д у л и ,  н а  

п о д г о т о в к у  к  о л и м п и а д а м  п о  

м а т е м а т и к е ,  с д а ч е  Е Г Э .

“  Р е ш е н и е  

т р и г о н о 

м е т р и ч е с к и х  

у р а в н е - н и й ” 

( м а т е м а т и к а )

3 4 А д а п т и р о в а н н а я Н а  у г л у б л е н и е  з н а н и й  у ч а щ и х с я  

п о  т е м е  «  Т р и г о н о м е т р и ч е с к и е  

у р а в н е н и я » »

“ Э л е м е н т ы

б и о ф и з и к и ”

( ф и з и к а )

3 4 А д а п т и р о в а н н а я В  ц е л я х  п р а к т и ч е с к о й  

р е а л и з а ц и и  з н а н и й ,  п о л у ч е н н ы х  

н а  у р о к а х  ф и з и к и  и  б и о л о г и и

“ Ч и т а е м ,  

р а з м ы ш л я е м ,  

с о ч и н я е м ” 

( р у с с к и й  я з ы к )

3 4 А д а п т и р о в а н н а я В  ц е л я х  н а у ч и т ь  у ч а щ и х с я  

р а б о т а т ь  с  т е к с т о м ,о т б и р а т ь  

н у ж н у ю  и н ф о р м а ц и ю ,  н а у ч и т ь  

н а п и с а т ь  с о ч и н е н и е .

" О с о б е н н о с т и  

р у с с к о й  

п у н к т у а ц и и "  

( р у с с к и й  я з ы к )

3 4 А д а п т и р о в а н н а я К у р с  с п о с о б с т в у е т  з а к р е п л е н и ю  

з н а н и й  о с н о в н ы х  

п у н к т у а ц и о н н ы х  н о р м  р у с с к о г о  

л и т е р а т у р н о г о  я з ы к а .  

Актуальность д а н н о й  

п р о г р а м м ы  о б у с л о в л е н а  т е м ,  ч т о  

д а ё т  в о з м о ж н о с т ь  о в л а д е т ь  

с е к р е т а м и  п у н к т у а ц и о н н о й  

г р а м о т н о с т и  и  д о с т и ж е н и я  

к о м м у н и к а т и в н о г о  с о в е р ш е н с т в а  

р е ч е в о г о  в ы с к а з ы в а н и я .

“ К о л е с о  з д о р о в ь я ” 

( б и о л о г и я )

3 4 А д а п т и р о в а н н а я Н а  в о с п и т а н и е  к у л ь т у р ы  в е д е н и я  

з д о р о в о г о  о б р а з а  ж и з н и ,  

о з н а к о м л е н и е  с  о с н о в а м и  

м е д и ц и н ы

128



Об элективны х курсах в 11 классе

Предмет Кол-во 
часов в 
неделю

Учитель,категория, 
курсы повышения 
квалификации

Обоснование введения в 
учебный план

М а т е м а т и к а 1 Г а п т е р а ф и к о в  Х .Г . ,  

1 к в .к а т е г о р и я

В  ц е л я х  с и с т е м а т и з и р о в а т ь  

п о л у ч е н н ы е  з н а н и я  и  

в ы п о л н и т ь  н а д с т р о й к у  н а д  

у ж е  с у щ е с т в у ю щ и м и  

з н а н и я м и  у ч е н и к а  з а  с ч е т  

у г л у б л е н и я  и  р а с ш и р е н и я  т е м  

к у р с а ;

о б е с п е ч и т ь  п р е е м с т в е н н о с т ь  

м е ж д у  о б щ и м  и  

п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  

о б р а з о в а н и е м ;  

б о л е е  э ф ф е к т и в н о  

п о д г о т о в и т ь  в ы п у с к н и к о в  к  

с д а ч е  Е Г Э ,  п о с т у п л е н и ю  в  

В У З  и  п р о д о л ж е н и ю  

о б р а з о в а н и я  в  в у з а х ;

Р у с с к и й  я з ы к 1 Х у з и а х м е т о в а  Ч у л п а н  

Г а л и н у р о в н а

В  ц е л я х  п о в ы с и т ь  

о р ф о г р а ф и ч е с к у ю  и  

п у н к т у а ц и о н н у ю  

г р а м о т н о с т ь ,  н о  и  р а с ш и р и т ь  

л и н г в и с т и ч е с к и й  

к р у г о з о р  в ы п у с к н и к о в  

с р е д н е й  ш к о л ы ,  у д е л и т ь  

д о л ж н о е  в н и м а н и е  

ф о р м и р о в а н и ю  

к о м м у н и к а т и в н о й ,  я з ы к о в о й  

и  к у л ь т у р о в е д ч е с к о й  

к о м п е т е н т н о с т и  у ч а щ и х с я .

Элективные курсы
Н а з в а н и е  к у р с а  /  

п р е д м е т

О б ъ ё м  ч а с о в П р о г р а м м а О б о с н о в а н и е  в в е д е н и я  в  

у ч е б н ы й  п л а н

“ Р е ш е н и е

м а т е м а т и ч е с к и х  з а д а ч

п о в ы ш е н н о й

т р у д н о с т и ” ( м а т е м т и к а )

3 4 А д а п т и р о в а н н а я Н а  у г л у б л е н и е  з н а н и й  

у ч а щ и х с я  п о  в с е м  р а з д е л а м  

м а т е м а т и к и ,  н а  р а з в и т и е  

н а в ы к о в  р е ш е н и я  з а д а ч ,  

с о д е р ж а щ и х  м о д у л и ,  н а  

п о д г о т о в к у  к  о л и м п и а д а м  п о  

м а т е м а т и к е ,  с д а ч е  Е Г Э .

“ Х и м и я  в  

з а д а ч а х ” ( х и м и я )

3 4  ч . А д а п т и р о в а н н а я Н а  р е ш е н и е  р а з н о о б р а з н ы х  

з а д а ч  п о в ы ш е н н о г о  у р о в н я
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с л о ж н о с т и .

“ Ф и з и к а  З е м л и ” 

( ф и з и к а )

3 4  ч . А д а п т и р о в а н н а я Н а  ф о р м и р о в а н и е  и  р а з в и т и е  

у  о б у ч а ю щ и х с я  

и н т е л л е к т у а л ь н ы х  и  

п р а к т и ч е с к и х  у м е н и й  в  

о б л а с т и  ф и з и ч е с к о г о  

э к с п е р и м е н т а ,  п о з в о л я ю щ и х  

и с с л е д о в а т ь  я в л е н и я  

п р и р о д ы .

“ Р е ш е н и е  ф и з и ч е с к и х  

з а д а ч ” ( ф и з и к а )

3 4  ч . А д а п т и р о в а н н а я Н а  р е ш е н и е  р а з н о о б р а з н ы х  

з а д а ч  п о в ы ш е н н о г о  у р о в н я  

с л о ж н о с т и  п о  ф и з и к е .

“ П р о г р а м м и р о в а н и е  

н а  П а с к а л е ” 

( и н ф о р м а т и к а )

3 4 А д а п т и р о в а н а я Н а  у г л у б л е н и е  у  ш к о л ь н и к о в  

з н а н и й ,  у м е н и й  и  н а в ы к о в  р е 

ш е н и я  з а д а ч  п о  

п р о г р а м м и р о в а н и ю  и  

а л г о р и т м и з а ц и и .

“ Т е о р и я  и  п р а к т и к а  

н а п и с а н и я  с о ч и н е н и я  

” ( р у с с к и й  я з ы к )

3 4 ч . А д а п т и р о в а н а я В  ц е л я х  а к т и в и з и р о в а т ь  

в н и м а н и е  у ч а щ и х с я  к  

с о б с т в е н н о й  п и с ь м е н н о й  

р е ч и ,  п р о д о л ж и т ь  

ф о р м и р о в а н и е  у м е н и я  

р а б о т а т ь  с  т е к с т а м и  х у 

д о ж е с т в е н н ы х  п р о и з в е д е н и й  

и  л и т е р а т у р н о - к р и т и ч е с к и х  

с т а т е й ;  с о в е р ш е н с т в о в а т ь  

у м е н и я  о п е р и р о в а т ь  

т е о р е т и к о - л и т е - р а т у р н ы м и  

п о н я т и я м и  и  т е р м и н а м и .
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4. Программно-методическое обеспечение в 10-11 классах

Русский язык

№ У ч е б н ы е  п р о г р а м м ы К л а с с К о л - в о  

ч а с о в  п о  

п р о г р а м м е

У ч е б н и к и  ( а в т о р ) М е с т о

и з д а н и я ,

и з д а т е л ь с т в о .

Г о д  и з д а н и я

1. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

р у с с к о м у  я з ы к у  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  с р е д н е г о  

( п о л н о г о )  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  

п о  р у с с к о м у  я з ы к у .  Б а з о в ы й  

у р о в е н ь .  Р у с с к и й  я з ы к .  

С о д е р ж а н и е  о б р а з о в а н и я :  

С б о р н и к  н о р м а т и в н о - п р а в о в ы х  

д о к у м е н т о в  и  м е т о д и ч е с к и х  

м а т е р и а л о в .  М . :  В е н т а н а - Г р а ф ,  

2 0 1 1 .

10 3 4 Г о л ь ц о в а  Н . Г . ,  

Ш а м ш и н  И . В . ,  

М и щ е р и н а  М .  А . 

Р у с с к и й  я з ы к .  1 0  -  11 

к л а с с ы :  У ч е б н и к  д л я  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й .

М .:  О О О  

« Т И Д  

« Р у с с к о е  

с л о в о  -  Р С » ,

2 0 1 1

2 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

р у с с к о м у  я з ы к у  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  с р е д н е г о  

( п о л н о г о )  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  

п о  р у с с к о м у  я з ы к у .  Б а з о в ы й  

у р о в е н ь .  Р у с с к и й  я з ы к .  

С о д е р ж а н и е  о б р а з о в а н и я :  

С б о р н и к  н о р м а т и в н о - п р а в о в ы х  

д о к у м е н т о в  и  м е т о д и ч е с к и х  

м а т е р и а л о в .  М . :  В е н т а н а - Г р а ф ,  

2 0 1 1 .

11 6 8 Г о л ь ц о в а  Н . Г . ,  

Ш а м ш и н  И . В . 

Р у с с к и й  я з ы к .  1 0  -  11 

к л а с с ы :  У ч е б н и к  д л я  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й .

М .:  О О О  

« Т И Д  

« Р у с с к о е  

с л о в о  -  Р С » ,

2 0 1 1

Литература

№ У ч е б н ы е  п р о г р а м м ы К л а с с К о л - в о У ч е б н и к и  ( а в т о р ) М е с т о

ч а с о в  п о и з д а н и я

п р о г р а м м е >

и з д а т е л

ь с т в о .

Г о д
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издания

1. Программа для 5 -  11 классов 
татарской средней 
общеобразовательной 
школы:Базовый уровень/под 
редакцией М.Г.Ахметзянова.- 
Казань:Магариф, 2005

10 105 Русская литература 
ч1
Ахметзянова М.Г.,
Ведишенкова,
Карпеева

Просвещ
ение,
2014

2. Программа для 5 -  11 классов 
татарской средней 
общеобразовательной 
школы:Базовый уровень/под 
редакцией М.Г.Ахметзянова.- 
Казань:Магариф, 2005

11 102 Русская литература. 
Ч. 1 и 2.
Ахметзянов М.Г.

Магари 
ф, 2006

Английский язык (базовый уровень)
№ Учебные программы Класс Кол-во 

часов по 
программе

Учебники (автор) Ме
сто
изд
ани
я,

изд
ате
льс
тво

Год
изд
ани

я

1. Рабочая программа по 
английскому языку разработана в 
соответствии с Примерной 
программой среднего (полного) 
образования по английскому 
языку. Базовый уровень. 
Английский язык Сборник 
нормативных документов. 
Иностранный язык / сост. Э. Д. 
Днепров, А. Г. Аркадьев. М.: 
Дрофа, 2008 и авторской 
программой Биболетовой М.З. 
Программа курса английского

10 105 Биболетова М. З., 
Бабушис Е. Е., 
Снежко Н. Д. 
Английский язык: 
Английский с 
удовольствием 
/EnjoyEnglish: 
Учебник для 10 кл. 
общеобраз. 
учрежд.

Титу
л,

201
0
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я з ы к а  к  У М К  А н г л и й с к и й  с  

у д о в о л ь с т в и е м / Е п р у Е ^ Н в Ь  д л я  2 

11 к л а с с о в  о б щ е о б р а з .  у ч р е ж д .  -  

О б н и н с к :  Т и т у л ,  2 0 0 8 .

2. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

а н г л и й с к о м у  я з ы к у  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  с р е д н е г о  ( п о л н о г о )  

о б р а з о в а н и я  п о  а н г л и й с к о м у  

я з ы к у .  Б а з о в ы й  у р о в е н ь .  

А н г л и й с к и й  я з ы к .  С б о р н и к  

н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в .  

И н о с т р а н н ы й  я з ы к  /  с о с т .  Э . Д . 

Д н е п р о в ,  А . Г .  А р к а д ь е в .  М .:  

Д р о ф а ,  2 0 0 8 .

11 102 Биболетова М. З., 
Бабушис Е. Е., 
Снежко Н. Д. 
Английский язык: 
Английский с 
удовольствием 
/EnjoyEnglish: 
Учебник для 11кл. 
общеобраз. 
учрежд.

Титу
л,

2 0 1

0

Математика

№

Учебные программы Класс
Кол-во 

часов по 
программе

Учебники (автор)

Место
издания,
издатель

ство.

Год
издания

1. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  м а т е м а т и к е  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  

« П р о г р а м м о й

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  

« А л г е б р а  и  н а ч а л а  

м а т е м а т и ч е с к о г о  а н а л и з а » ,  1 0 -1 1  

к л а с с ы ,  М о с к в а ,  П р о с в е щ е н и е ,  

2 0 1 1 .

1 0 2 1 0 А л г е б р а  и  н а ч а л а  

м а т е м а т и ч е с к о г о  

а н а л и з а :  у ч е б .д л я  1 0  к л . 

о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й  /  

[ М о р д к о в и ч  А .Г . ,  

С е м е н о в  П . В .]

Г е о м е т р и я ,  1 0 -1 1 :  

У ч е б .д л я о б щ е о б р а з о в а т  

. у ч р е ж д е н и й :  б а з о в ы й  

и  п р о ф и л .  у р о в н и  /  

[ А т а н а с я н  Л . С .,  

Б у т у з о в  В . Ф .,  

К а д о м ц е в  С . Б . и  д р . ]

М .:

М н е м о з

и н а ,

2 0 1 3

М .:

П р о с в е

щ е н и е ,

2 0 1 1
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2. Рабочая программа по математике 11 204 Алгебра и начала М.:
разработана в соответствии с математического Просве
«Программой анализа: учеб.для11 кл. щение,
общеобразовательных учреждений общеобразоват

2013«Алгебра и начала учреждений /
математического анализа», 10-11 [Мордкович А.Г.,
классы, Москва, Просвещение, Семенов П. В.]
2011.

Геометрия, 11:

М.:
Просве
щение,

Учеб.дляобщеобразоват 2011
. учреждений: базовый
уровень / [Атанасян Л.
С., Бутузов В. Ф.,
Кадомцев С. Б. и др.]

Информатика и ИКТ

№

Учебные программы Класс
Кол-во часов по 

программе
Учебники (автор)

Место
издания,
издатель

ство.

Год
издания

1. Рабочая программа по информатике 
и ИКТ разработана в соответствии с 
Примерной программой основного 
общего образования по информатике 
и информационным технологиям, 
2011

10 35 Информатика и ИКТ. 
Базовый уровень: 
практикум для 10-11 
классов /  И..Г. 
Семакин, Е. К. 
Хеннер., Т. Ю. Шеина.

М.:
БИНОМ.
Лаборат

ория
знаний,

2009
2. Рабочая программа по информатике 

и ИКТ разработана в соответствии с 
Примерной программой основного 
общего образования по информатике 
и информационным технологиям, 
2011

11 34 Информатика и ИКТ. 
Базовый уровень: 
практикум для 10-11 
классов /  И. Г. 
Семакин, Е. К. 
Хеннер., Т. Ю. Шеина.

М.:
БИНОМ.
Лаборат
ория
знаний,
2009

Физика

№ Учебные программы Класс Кол-во часов 
по программе

Учебники (автор) Место
издания,

издательств
о.

Год издания

1. Рабочая программа по физике 
разработана в соответствии с

10 70 Физика (базовый 
уровень)

Просвеще
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Примерной программой среднего 
(полного) общего образования по 
физике. Базовый уровень. / 
Э.Д.Днепров,А.Г.Аркадьев

Сборник нормативных 
документов.Примерные 
программы по физике, 
М:Дрофа,2010

Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н.

ние, 2009

2. Рабочая программа по физике 
разработана в соответствии с 
Примерной программой среднего 
(полного) общего образования по 
физике. Базовый уровень. / 
Э.Д.Днепров,А.Г.Аркадьев

Сборник нормативных 
документов.Примерные 
программы по физике, 
М:Дрофа,2010

11 68 Физика (базовый 
уровень)
Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 
Чаругин В.М.

Просвеще 
ние, 2009

История

№ Учебные предметы Класс Кол-
во

часов

Учебники (автор) Место
издания,

издательс
тво

Год
издания

1. Рабочая программа по истории 
разработана в соответствии с 
Примерной программой основного 
общего образования по истории. 
Базовый уровень. / /Программы 
общеобразовательных учреждений. 
История. 5-11 класс. М.: 
Просвещение, 2009

10 70 Загладин Н.В., 
Симония Н.А. 
“Гомуми тарих”

Казан,
“Мәгариф”,

2009

История России с 
древнейших времен до 
конца XIX в. Ч. 1, 2. 
Сахаров А.Н., Боханов 
А.Н.

Русское 
слово, 2006

История Татарстана 
Хузин Ф.Ш., Гилязов 
И.А.

Хәтер, 2008
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2 . Рабочая программа по истории 
разработана в соответствии с 
Примерной программой основного 
общего образования по истории. 
Базовый уровень. / Программы 
общеобразовательных учреждений. 
История. 5-11 класс. М.: 
Просвещение, 2009

11 6 8 Всеобщая История. 
Конец Х1Х-начало XXI 
в.Загладин Н.В.

Магариф,
2010

Загладин Н.В., 
Козленко С.И., 
Минаков С.Т. 
“История России”

Москва,
Русское
слово”,

2008

История Татарстана и 
татарского народа, 
Пискарев В.И. и др.

Хәтер, 2009

Обществознание (включая экономику и право)

№ Учебные программы Клас
с

Кол-во
часов

Учебники (автор) Место 
издания, 
изд., год

1. Рабочая программа по 
обществознанию разработана в 
соответствии с Примерной 
программой среднего (полного) 
общего образования по 
обществознанию (базовый 
уровень) и авторской программой: 
Обществознание. 10-11 класс (Л. 
Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, Н. 
И. Городецкая). Базовый уровень. 
М.: Просвещение, 2010. С. 69-71.

10 70 Обществознание:учеб.для 
учащихся 10 кл. общеобразоват. 
учреждений. Базовый уровень/ 
[Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю. 
И., Городецкая Н. И. и др. ]; под. 
ред Боголюбова Л. Н. [ и др.]

М.:
Просвещ

ение,

2010

2. Рабочая программа по 
обществознанию разработана в 
соответствии с Примерной 
программой среднего (полного) 
общего образования по 
обществознанию (базовый 
уровень).и авторской программой: 
Обществознание. 10-11 класс (Л. 
Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, Н. 
И. Городецкая). Базовый уровень. 
М.: Просвещение, 2010. С. 71-73.

11
в,

34 Обществознание:учеб.для 
учащихся 11 кл. общеобразоват. 
учреждений. Базовый уровень/ 
[Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю. 
И., Городецкая Н. И. и др. ]; под. 
ред Боголюбова Л. Н. [ и др.]

М.:
Просвещ

ение,
2010

Г еография
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№ Учебные программы Класс Кол-во

часов по 
программе

Учебники (автор) Место издания, 
издательство.

Год издания

1. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

г е о г р а ф и и  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  п о  г е о г р а ф и и  д л я  

с р е д н е г о  ( п о л н о г о )  о б щ е г о  

о б р а з о в а н и я  ( б а з о в ы й  

у р о в е н ь ) .

1 0 3 5 М а к с а к о в с к и й  В . П . 

Э к о н о м и ч е с к а я  и  

с о ц и а л ь н а я  г е о г р а ф и я  

м и р а :  у ч е б .  д л я  1 0  к л . 

о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й  /  

М а к с а к о в с к и й  В . П .

М а г а р и ф ,

2 0 0 9

2 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

г е о г р а ф и и  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  

п р о г р а м м о й  п о  г е о г р а ф и и  д л я  

с р е д н е г о  ( п о л н о г о )  о б щ е г о  

о б р а з о в а н и я  ( б а з о в ы й  

у р о в е н ь )

11 3 4 В .П .М а к с а к о в с к и й .  

Г е о г р а ф и я .  11 к л а с с

М а г а р и ф ,

2 0 0 9

Биология

№ Учебные программы Класс Кол-во

часов по 
программе

Учебники (автор) Место издания, 
издательство.

Год издания

1. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

б и о л о г и и  р а з р а б о т а н а  в  

с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

п о  б и о л о г и и  с р е д н е г о  

( п о л н о г о )  о б щ е г о  

о б р а з о в а н и я  ( б а з о в ы й  

у р о в е н ь ) .  /

Э .Д .Д н е п р о в ,  А .Г .  

А р к а д ь е в .

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  

д о к у м е н т о в :  п р и м е р н ы е  

п р о г р а м м ы  п о  

б и о л о г и и .М . : Д р о ф а ,  2 0 0 7

1 0 3 5 Б и о л о г и я .  О б щ а я  

б и о л о г и я :  у ч е б .д л я  1 0 

11 к л . о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й :  б а з о в ы й  

у р о в е н ь .  [Д . К .  Б е л я е в ,  

П . М .  Б о р о д и н ,  Н . Н . 

В о р о н ц о в  . и  д р . ]  п о д  

р е д .  Д . К .  Б е л я е в а .  Г . 

М . Д ы м ш и ц а .

М . : П р о с в е щ е н

и е ,

2 0 0 8

2 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  

б и о л о г и и  р а з р а б о т а н а  в

11 3 4 Б и о л о г и я .  О б щ а я  

б и о л о г и я :  у ч е б .д л я  1 0 -

М . : П р о с в е щ е н
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с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

п о  б и о л о г и и  с р е д н е г о  

( п о л н о г о )  о б щ е г о  

о б р а з о в а н и я  ( б а з о в ы й  

у р о в е н ь ) .  /

Э .Д .Д н е п р о в ,  А .Г .  

А р к а д ь е в .

С б о р н и к  н о р м а т и в н ы х  

д о к у м е н т о в :  п р и м е р н ы е  

п р о г р а м м ы  п о  

б и о л о г и и .М . : Д р о ф а ,  2 0 0 7

11 к л .  о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й :  б а з о в ы й  

у р о в е н ь .  [Д . К .  Б е л я е в ,  

П . М . Б о р о д и н ,  Н . Н . 

В о р о н ц о в  . и  д р . ]  п о д  

р е д .  Д . К .  Б е л я е в а .  Г . 

М .  Д ы м ш и ц а .

и е ,

2 0 0 8

Химия

№ Учебные программы Класс Кол-
во

часов

Учебники (автор) Мес
издан

издател
о.

Год
издан

1. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  х и м и и  р а з р а б о т а н а  

в  с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

с р е д н е г о  ( п о л н о г о )  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  

п о  х и м и и .  ( Б а з о в ы й  у р о в е н ь ) . /

Э .Д .Д н е п р о в ,  А .Г .  А р к а д ь е в .  С б о р н и к  

н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в :  п р и м е р н ы е  

п р о г р а м м ы  п о  х и м и и / . - М . : Д р о ф а ,  2 0 0 7

Н .Н .Г а р а .  Х и м и я .  П р о г р а м м ы  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й .  8 - 9  

к л а с с ы .  1 0 -1 1  к л а с с ы .  Б а з о в ы й  у р о в е н ь . - 

М . :  П р о с в е щ е н и е ,2 0 0 9 .

10 3 5 Р у д з и т и с ,  Г .  Е . Х и м и я :  

О р г а н и ч е с к а я  х и м и я  10  

к л а с с :  у ч е б н и к  д л я  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й :  б а з о в ы й  

у р о в е н ь  /  Г .  Е . 

Р у д з и т и с ,  Ф . Г . 

Ф е л ь д м а н .

М .:

П р о с в

е н и е ,

2 0 0 9

2 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  х и м и и  р а з р а б о т а н а  

в  с о о т в е т с т в и и  с  П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  

с р е д н е г о  ( п о л н о г о )  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  

п о  х и м и и .  ( Б а з о в ы й  у р о в е н ь ) .  /

Э .Д .Д н е п р о в ,  А .Г .  А р к а д ь е в .  С б о р н и к  

н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в :  п р и м е р н ы е  

п р о г р а м м ы  п о  х и м и и / . - М . : Д р о ф а ,  2 0 0 7

11 3 4 Р у д з и т и с ,  Г .  Е . Х и м и я :  

О с н о в ы  о б щ е й  х и м и и :  

у ч е б н и к  д л я  11 к л а с с а  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й :  

б а з о в ы й у р о в е н ь  /  Г .  Е . 

Р у д з и т и с ,  Ф . Г . 

Ф е л ь д м а н .

М .:

П р о с в

е н и е ,

2 0 0 8
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Н .Н .Г а р а .  Х и м и я .  П р о г р а м м ы  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й .  8 - 9  

к л а с с ы .  1 0 -1 1  к л а с с ы .  Б а з о в ы й  у р о в е н ь . - 

М . :  П р о с в е щ е н и е ,2 0 0 9 .

Технология

№ Учебные программы Класс Кол-во часов 
по программе

Учебники (автор) Место
издания,

издательст
во

Год
издания

1. П р о г р а м м ы  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й :  Т е х н о л о г и я  5 -1 1  

к л а с с ы  М о с к в а  « П р о с в е щ е н и е »  

2 0 1 0 г .

1 0 3 5 Т е х н о л о г и я

В .Д .С и м о н е н к о

М о с к в а

« В е н т а н а

Г р а ф » 2 0

1 2

2 . П р о г р а м м ы  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й :  Т е х н о л о г и я  5 -1 1  

к л а с с ы  М о с к в а  « П р о с в е щ е н и е »  

2 0 1 0 г .

11 3 5 Т е х н о л о г и я

В .Д .С и м о н е н к о

М о с к в а

« В е н т а н а

Г р а ф » 2 0

1 2

Основы безопасности жизнедеятельности

№ Учебные программы Класс Кол-во часов 
по программе

Учебники (автор) Место
издания,

издательс
тво.

Год
издания

1. Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  о с н о в а м  

б е з о п а с н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  с р е д н е г о  

( п о л н о г о )  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  

о с н о в а м  б е з о п а с н о с т и  

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и .  Б а з о в ы й  

у р о в е н ь ,  2 0 1 0

1 0 3 5 С м и р н о в  А . Т . 

О с н о в ы  

б е з о п а с н о с т и  

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и :  

У ч е б .д л я  у ч а щ и х с я  

1 0  к л . 

о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й

М .:

П р о с в е

щ е н и е ,

2 0 1 4

2 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  о с н о в а м  

б е з о п а с н о с т и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  

р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с

11 3 5 С м и р н о в  А . Т .

О с н о в ы

б е з о п а с н о с т и

М .:

П р о с в е

щ е н и е ,
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П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  с р е д н е г о  

( п о л н о г о )  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  

о с н о в а м  б е з о п а с н о с т и  

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и .  Б а з о в ы й  

у р о в е н ь ,  2 0 1 0

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и :  

У ч е б .д л я  у ч а щ и х с я  

1 0  к л . 

о б щ е о б р а з о в а т .  

у ч р е ж д е н и й

2 0 1 4

Физическая культура

№ Учебные программы К
л
а
с
с

Кол-во 
часов по 
програм

ме

Учебники (автор) Место
издания,

издательство.

Год издания

1 Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  ф и з и ч е с к о й  

к у л ь т у р е  р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  ф и з и ч е с к о й  

к у л ь т у р е . /  А в т о р с к а я  п р о г р а м м а Л я х а  В . 

И . ,  З д а н е в и ч а  А . А . 5 - 9  к л а с с ы .  

П р о г р а м м ы  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й  1 0 -1 1  к л а с с ы .  П р о г р а м м ы  

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й .  

К о м п л е к с н а я  п р о г р а м м а  ф и з и ч е с к о г о  

в о с п и т а н и я  у ч а щ и х с я  1 -1 1  к л а с с о в .  

Р а з д е л З .  -  М . :  П р о с в е щ е н и е ,  2 0 1 1 ,  С . 9 2 

1 2 0 .

1

0

1 0 5 Ф и з и ч е с к а я  

к у л ь т у р а :  у ч е б н и к  

д л я  у ч а щ и х с я  1 0 -1 1  

к л а с с о в

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н  

ы х  у ч р е ж д е н и й  /  

Л я х  В . И . ,  З д а н е в и ч  

А . А . :  П о д  р е д .  

Л я х а  В . И .

М .:

П р о с в е щ е н и

е ,

2 0 1 0

2 Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  ф и з и ч е с к о й  

к у л ь т у р е  р а з р а б о т а н а  в  с о о т в е т с т в и и  с  

П р и м е р н о й  п р о г р а м м о й  о с н о в н о г о  

о б щ е г о  о б р а з о в а н и я  п о  ф и з и ч е с к о й  

к у л ь т у р е . /  А в т о р с к а я  п р о г р а м м а Л я х а  В . 

И . ,  З д а н е в и ч а  А . А . 1 0 -1 1  к л а с с ы .  

П р о г р а м м ы  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  

у ч р е ж д е н и й .  К о м п л е к с н а я  п р о г р а м м а  

ф и з и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  у ч а щ и х с я  1 -1 1  

к л а с с о в .  Р а з д е л  2 . -  М . :  П р о с в е щ е н и е ,  

2 0 1 1 .  С . 4 1 - 9 1 ,  С . 9 2 .

1

1

1 0 2 Ф и з и ч е с к а я  

к у л ь т у р а :  у ч е б н и к  

д л я  у ч а щ и х с я  1 0 -1 1  

к л а с с о в

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н  

ы х  у ч р е ж д е н и й  /  

Л я х  В . И . ,  З д а н е в и ч  

А . А . :  П о д  р е д .  

Л я х а  В . И .

М .:

П р о с в е щ е н и

е ,

2 0 1 0

Татарский язык

№ У ч е б н ы е  п р о г р а м м ы К л а с с К о л - в о У ч е б н и к и М е с т о

ч а с о в  п о и з д а н и

п р о г р а м м е я ,

и з д а т е
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льство.

Год
издани

я

1. Татар телендә урта гомуми белем 
бирү мәктәпләре өчен татар теленнән 
программа. 5-11 класс.К.: Мәгариф, 
2011

10 35 Татарский язык 10- 
11кл
М.З.Закиев,
Н.В.Максимов

Магари 
ф, 2008

2. Татар телендә урта гомуми белем 
бирү мәктәпләре өчен татар теленнән 
программа. 5-11 класс.К.: Мәгариф, 
2011

11 34 Татарский язык 10- 
11кл
М.З.Закиев,
Н.В.Максимов

Магари 
ф, 2008

Татарская литература

№ Учебные программы Класс Кол-во
часов

Учебники Место
издания,

издательст
во.

Год
издания

1. Татар урта мәктәпләре өчен 
әдәбият программалары. 5-11 
нче
сыйныфлар.Казан:Мәгариф,
2011.

10 70 Татарская литература. 10 
кл.
Хасанов
М.Х.,АхмадуллинА.Г.и
др.
Татарская литература.
Хрестоматия
Ахмадуллина

ТКИ, 2011

Магариф,
2005

2. Татар урта мәктәпләре өчен 
әдәбият программалары. 5-11 
нче
сыйныфлар.Казан:Мәгариф,
2011.

11 68 Татарская литература. 11 
кл.
Ахмадуллин А.Г., 
Галимуллин Ф.Г., 
Галиуллин Т.Н. и др. 
Татарская литература. 
Хрестоматия 
Ахмадуллина А. Г. и др

ТКИ, 2011

Магариф,
2005
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