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1. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка.   
Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Билярская средняя 
общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики 
Татарстан (далее – МБОУ «Билярская СОШ») разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 
на ступени начального общего образования.  

Цели реализации образовательной программы МБОУ «Билярская СОШ»: 
создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования: формирования у 
учащихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения,  
самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и 
полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 
возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального 
образования; достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Задачи реализации образовательной программы МБОУ «Билярская СОШ»  
1. Сформировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развивать творческие способности, 
сохранять и укреплять здоровье.   

2. Обеспечить планируемые результаты по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
 
3. Развивать личность в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; обеспечить преемственность начального общего и основного 
общего образования.   

4. Достичь планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.   

5. Обеспечить доступность получения качественного начального общего образования; 
выявить и развить способности обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 
систему клубов, секций, кружков, организовать общественно полезную деятельность.   

6. Использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии деятельностного типа;   

7. Предоставить обучающимся возможность для эффективной самостоятельной работы.  

 
В основе реализации основной образовательной программы лежитсистемно 
-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;  
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• ориентацию на достижение цели и основного результата образования —развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира;   
• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;   
• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;   
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий ииндивидуального развития 
каждого обучающегося (в том числе одарѐнных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития.   

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:   
-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; -с освоением новой социальной 
позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с   
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; -с принятием и освоением ребѐнком новой социальной 
роли ученика, выражающейся в   
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; -с формированием у 
школьника основ умения учиться и способности к организации своей   
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе; -с изменением при этом самооценки 

ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;  

 
-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов и личностного смысла учения. 
 
 
 

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

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий. 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные,регулятивные,  
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 
уменияучиться.  
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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;   
• способность к оценке своей учебной деятельности; основы гражданской идентичности, 
своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;   
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;   
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;   
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;   
• установка на здоровый образ жизни;   
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
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 учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;   
• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;   
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и  
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сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим 
и обеспечение их 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 еѐ 
реализации, в том числе во внутреннем плане;   
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;   
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;   
• различать способ и результат действия;   
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках.   
Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале;   
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.   

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник 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; 
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• 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 приѐмов 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 приѐмами решения задач.   
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускникнаучится:  
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;   
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 
а что нет;   
• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнѐра;  

• 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 еѐ с позициями партнѐров 
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
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• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 
позиций всех участников;   
• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;   
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром;   
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;   
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.   

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом   
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 
общего образования выпускники приобретут первичныенавыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтениясоответствующих возрасту литературных, 
учебных, научно-познавательныхтекстов, инструкций.   

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 2—3 
существенных признака;   
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление 
по его описанию; выделять общийпризнак группы элементов);   
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;   
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐминформацию, 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; находитьаргументы, 
подтверждающие вывод;   
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текстаинформацию;   
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели 
ихдальнейшего использования; 
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•составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации   
Выпускник научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанномтексте;   
• 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 этихпробелов;   
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.   
• Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную  
(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. ФормированиеИКТ-компетентности обучающихся. 
(метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться какустно, так и с 
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиенаработы с компьютером 

Выпускник научится:  
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером идругими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);   
• организовывать систему папок для хранения собственной информации вкомпьютере.   
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 народном языке; 
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  

• рисовать изображения на графическом планшете.   
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 определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм,используя инструменты ИКТ; собирать 
числовые данные в естественно-научных наблюдениях иэкспериментах, используя цифровые 
датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  
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• 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 текстовогоредактора, 
следовать основным правилам оформления текста; использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять иудалять 
ссылки в сообщениях разного вида;   
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях исправочниках, 
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 вколлективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 
ход и результаты общения на экране и вфайлах.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• представлять данные;   
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментови «музыкальных петель».  

Планирование деятельности,управление и организация  

Выпускник научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах;   
• определять последовательность выполнения действий, составлятьинструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программыдля 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.   
1.2.2. Русский язык.   
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 
образования научатся осознавать язык как основноесредство человеческого общения и  
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явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение крусскому и родному языкам, стремление к их 
грамотному использованию,русский язык и родной язык станут для учеников основой 
всего процессаобучения, средством развития их мышления, 
воображения,интеллектуальных и творческих способностей.  
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 
и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 
родного языка на следующей ступени образования.  
Содержательная линия «Система языка» Раздел«Фонетика 
играфика» Выпускник научится:  
• различать звуки и буквы;   
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ 
безударные;согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; 
согласныезвонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;   
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.   
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-
буквенный) разбор слова самостоятельно попредложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 
слов.   
Раздел «Орфоэпия»  
Выпускник получит возможность научиться:   
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка всобственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (вобъѐме 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс.   
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии спредложенным в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведенияразбора слова по составу. Раздел«Лексика»  
Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощьютолкового словаря.  

• Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при ихсравнении;   
• 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: 
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• определять грамматические признаки имѐн существительных — род,число, падеж, 
склонение;   
• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;   
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (впрошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;оценивать правильность 
проведения морфологического разбора;   
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения инаречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями,к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.   
Раздел 
«Синтаксис»   
Выпускник 
научится:  
• различать предложение, словосочетание, слово;   
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 
и предложении;   
•классифицировать предложения по цели 

высказывания, 

находитьповествовательные/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 объѐме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;   
• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии сизученными 
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 определѐнной орфограммой;   
• при составлении собственных текстов перефразироватьзаписываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;   
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки иопределять 
способы действий, помогающих предотвратить еѐ впоследующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи»  
Выпускник научится: 
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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, реагировать на реплики, поддерживатьразговор);   
• выражать собственное мнение и аргументировать его;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;   
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения.   
Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;   
• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, рассуждение;   
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски;   
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;   
• анализировать последовательность собственных действий приработенад изложениями 
и сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи:соотносить собственный текст с исходным 
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 
самостоятельносоздаваемых текстов);   
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении  

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды испособы связи).  
1.2.3. Литературное чтение  
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам. Уучащихся будет формироваться 
потребность в систематическом чтении каксредстве познания мира и самого себя. 
Младшие школьники полюбят чтениехудожественных 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 видискусства, 
соотносить его с другими видами искусства, познакомятся снекоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родногоязыка, используемыми в 
художественных произведениях. 
 
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшемуобучению, 
будет достигнут необходимый уровень читательскойкомпетентности, речевого 
развития, сформированы универсальные действия,отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы.  
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приѐмамианализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками,осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности.  
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
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произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях,событиях), устно передавать содержание текста по плану, 
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассужденияи 
описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 
(сверстниками, родителями, педагогами) снебольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты,презентацию).  
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы сучебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, напрактическом 

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 с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта (приобретение опытачтения, поиска фактов и суждений, 
аргументации, иной информации);   
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного(длявсех 
видовтекстов);   
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возрастапрозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведенияпосле предварительной 
подготовки (толькодля художественных текстов);   
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,просмотровое, 
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (длявсех видов текстов);  
• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 
понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, припрослушивании):   
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
определять основные события и устанавливать ихпоследовательность; озаглавливать 
текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 
вопросы посодержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы;   
— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 
явлений, процессов), заданную в явном виде;задавать вопросы по содержанию текста 
и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 
с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;   
• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов:   
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливатьих; составлять 
простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  
• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 
содержание;  
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:   
• для художественных текстов: формулировать простые выводы,основываясь 
насодержании текста; интерпретировать текст, опираясь нанекоторые его жанровые, 
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
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тексте напрямую,например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 
поступки героев, опираясь на содержание текста; — для научно-популярных текстов: 
формулировать простые выводы,основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, 
не высказанные втексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 
описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только 
дляхудожественных текстов);   
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видовтекстов);  
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение,соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь натекст или собственный опыт (для всех 
видовтекстов).   
Выпускник получит возможность научиться:  

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;   
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;   
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и  

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста;  
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение;   
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;   
• составлять по аналогии устные рассказы (повествование,рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов)   
Выпускник научится:   
• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 
собственному желанию;   
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной ивнеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;   
• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 
позаданному образцу.   
Выпускник получит возможность научиться:  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой;   
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  
 
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);   
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;   
• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• воспринимать художественную литературу как вид искусства ,приводить 
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;   
• находить средства художественной выразительности (метафора,эпитет);   
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная иавторская литература, структура  
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текста, герой, автор) и средствхудожественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора, эпитет);  
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста.   
Творческая деятельность(только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание илипополняя его событиями;   
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/илина основе 
личного опыта;   
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений сучѐтом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов).   
Выпускник получит возможность научиться:   
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 
литературное произведение от имениодного из действующих лиц или неодушевлѐнного 
предмета;   
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  
• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

1.2.4. Татарский язык 
Для русских групп:  
Теп талэплэр:  
- шэхси нэтижэлэр (баланьщ шэхси сыйфатлары,белем алуга эзерлеге Ьэм 
белемдэрэжэсен , танып белуен устеругэ сэлэтле булуы);   
- предметаранэтижэлэр(баланынбелемалугасэлэтенЬэмалганбелемнэренпрактикадакулл
анабелуосталыгынбулдыручыуниверсальукугамэллэре );   
- предметнэтижэлэре(укупредметынейрэнубарышындаяцабелемнэралуда,аларныкулл
анудаукучылартарафыннанузлэштергэнтэжрибэ)   

Белемалунынуниверсальгамэллэре (УУГ) дурттерле: 
Коммуникативуниверсальукугамэллэре: 
тынлый,ишетэ,узфикереннедиологтаЬэммонологрэвешендэ  
башкаларга житкеру, башкаларны кимсетмичэ уз фикеренне яклый белу. Танып 
белууниверсаль уку гамэллэре: ысул аерып ала белу,терле белемчыганакларыннан 
файдалану, эчтэлекне модельлэштеру.  
Регулятив универсаль уку гамэллэре: уку мэсьэлэсен кую,чишу юлларын 
билгелэу,анычишу, уз эшенэ контроль ясый Ьэм бэя бирэ белу.  
Эхлакый: гомумкешелек кыйммэтлэренэ унай менэсэбэт формалаштыруга 
юнэлтелгэнгамэллэр.  
Шэхси нэтижэлэр:  
1) Туган республикага, туган илгэ, халкына, ил тарихына карата гражданлык нигезлэре, уз 
миллэтен ярату, татар булуы белэн горурлану хислэре формалаштыру.   
2) Табигать, халык, культура, дин терлелеген берлэштергэн деньяга социаль 
караш формалаштыру.   
Универсаль уку гамэллэре:  
1) Дэрестэ Ьэм терле ситуациялэрдэ диалогта катнаша белу.  

2) уз фикерлэрен телдэн, яки язмача.   
3) Башка халыкларнын культурасына, тарихына хермэтле караш, башкалар фикеренэ 
карата туземлелек формалаштыру.   
4) Укучынын тоткан урынын, укучы ролен кабул иту, укуга карата кызыксыну  
5) уяту, укунын шэхсэн мэгънэсен анлауны формалаштыру.  

17 



 
 
5) эхлакый нормаларны кузаллауга нигезлэнеп, укучынын уз эшлэгэн эшлэре ечен 
шэхси жаваплылыгын, местэкыйльлеген устеру.   
6) Эстетик ихтыяж Ьэм хис формалаштыру.   
7) Башкалар хисен анлау, кайгырта белу, шэфкатьлелек, мэрхэмэтлелек, эхлакый 
хислэрен устеру.   
8) Балаларнын дуслары, олылар белэн хезмэттэшлек иту кунекмэлэрен формалаштыру, 
конфликтлы ситуациялэрне булдырмау Ьэм алардан чыгу юлларын таба белулэрен устеру.   
9) Куркынычсыз Ьэм сэламэт яшэу рэвеше формалаштыру, терле тормыш ситуациялэренэ Ьэм 
эдэби эсэрлэрдэге геройларнын гамэллэренэ кешелек нормаларыннан чыгып бэя биру.   
10) Ижади хезмэткэ, эшнен нэтижэсенэ мотивация булдыру, материаль Ьэм 
рухи байлыкларга сак караш формалаштыру.   
Предметара нэтижэлэр укучылар тарафыннан узлэштерелгэн регулятив,танып 
белу,коммуникатив универсаль уку гамэллэрен чагылдыралар.   
Регулятив универсаль уку гамэллэре:  
1) Эшчэнлек ечен эш урынын эзерлэу.  

2) Укытучы ярдэме белэн уку проблемасын табу Ьэм формалаштыру.  

3) Укытучы ярдэме белэн эшне планлаштырырга ейрэну.  

4) Укытучы ярдэмендэ эшнен дереслеген тикшеру.   
5) Эш барышында гади генэ эш кораллары белэн эш итэ белу (линейка, карандаш, 
бетергеч...) Ьэм естэмэ чаралар (информацион Ьэм коммуникацион 
технологиялэр, белешмэ эдэбият Ь.б.) куллана белу.  
6) Эш сыйфатына бэя бирэ белу.  

7) Унышсызлыкларнын сэбэбен анлый Ьэм ул ситуациядэн чыгу юлларын таба белу.   
Танып белу универсаль уку гамэллэре:  
1) Дэреслек белэн эш итэ белу.  

2) Хэрефлэрне танып, текстны (хикэя, шигырь, экиятне) сэнгатьле итеп уку.  

3) Этнокультура елкэсенэ караган сузлэр булган текстны, сузлеклэр кулланып, анлап уку.  

4) Текста очраган таныш сузлэргэ таянып, яна сузлэрнен мэгънэсенэ тешену.  

5) Текстны сэнгатьле итеп укыгач, сорауларга жавап биру.  

6) Укытучынын сорауларына жавап бирэ, тиешле мэгълуматны таба белу.  

7) Предметларны чагыштыра, охшаш Ьэм аермалы якларын билгели белу.   
8) Укылган яки тынланган зур булмаган текстнын эчтэлеген кыскартып яки, 
тулыландырып сейли белу.   
9) Уку мэсьэлэсен чишудэ нинди информация кирэген местэкыйль ачыклау.   
10) Уку мэсьэлэсен чишугэ кирэкле булган сузлеклэрне, белешмэ материалларны, 
энциклопедиялэрне, электрон дискларны, Интернетны местэкыйль таба белу.   
11) Уку барышында анализ (таркату) Ьэм синтез (берлэштеру) гамэллэрен башкара белу;  

12) Фикерлэунен логик чылбырын тези белу.  

13) Алынган мэгълуматны таблицалар, схемалар, конспект ярдэмендэ курсэтэ белу.  

14) Текст эчтэлеге буенча гади план тези белу.  

Укучыларнын сейлэм эшчэнлегенэ караган талэплэр: 

1. Тьщлап анлау:   
- укытучынын (сыйныфташнын) ейрэнгэн материалга нигезлэнгэн сейлэмен 

тынлап анлау; - текстны тынлаганнан сон, теп фикерне башкаларыннан аера белу;  

 
- татарча сейлэмне тынлап, суз пэм жемлэ чиклэрен 
билгелэу; - текстны тынлап анлагач, ана исем биру; - 
ишеткэн сейлэмнен, жемлэнен эчтэлегенэ тешену.  
2. Сейлэу:  

- укытучы тэкъдим иткэн, программада каралган тема-лар буенча энгэмэ кору;   
- диалогта катнашу;  

- текстнын эчтэлеген сейлэу;  
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- рэсем яки план нигезендэ сейлэу;  

- укыганнын эчтэлеген сораулар нигезендэ сейлэу;   
- татар теленэ хас булган эндэшу, мерэжэгать иту суз-лэрен 
куллану. 3. Уку:   
- хэрефлэрне танып, текстны (хикэя, шигырь, экиятне)сэнгатьле итеп уку;  

- кыска сузлэрне — тулы килеш, озын сузлэрне ижеклэп уку;   
- балалар ечен нэшер ителгэн китаплар, газета-журнал-ларны, эдэби эйтелеш 
нормаларын саклап, дерес, йегерек пэм анлап уку;   
- укыган текстнын теп фикерен анлатып биру;  

- этнокультура елкэсенэ караган сузлэр булган текстны анлап уку;  

- текстта очраган таныш сузлэргэ таянып, яна сузлэрнен мэгънэсенэ тешену;  

- текстны сэнгатьле итеп укыгач, сорауларга жавап биру;  

4. Язу:  
- бирелгэн темага (татар язучылары, композиторлары, рэссамнары п. б. турында) 
сочинение язу;   
- орфографик кунегулэрдэн сон тыныш билгелэре булган диктантлар язу;  

- план нигезендэ изложение язу;  

- татар этнокультурасына караган сузлэр кертеп, жемлэ-лэр язу;  

- узен, гаилэ, мэктэп турында кечкенэ хикэялэр яки котлау кэгазьлэре язу.  

 

1.2.5. Литературное чтение на татарском языке. 
Для русских групп. 
 
Укытуныц башлангыч 
этабы Тыцлап анлау  
- Укытучынын дэрес, уен ситуациялэре белэн бэйле сорауларын, курсэтмэлэрен 

анлау; тынлаганда жемлэ, суз чиклэрен билгелэу, интонацияне аеру;   
- сузлэрне, сузтезмэлэрне, жемлэлэрне, грамматик формаларны бер-берсеннэн ишетеп 

аера белу;   
- сузлэрне, жемлэлэрне тынлап тэржемэ итэ белу;  

- ишеткэн сейлэмнен, жемлэнен эчтэлегенэ тешену.   
Диалогик сейлэм:  
- вйрэнелгэн эчтэлек нигезендэ энгэмэдэшен белэн контакт урнаштыра, сорау куя, 

жавап бирэ, кире кага, раслый белу;   
- программада курсэтелгэн темалар буенча укытучынын сорауларына жавап биру 

пэм сораулар куя белу;   
- дэреслектэ бирелгэн урнэк диалогларны сэнгатьле итеп уку, сейлэу пэм охшаш 
диалоглар   

тезу, программада курсэтелгэн коммуникатив максатлар буенча энгэмэдэ катнаша алу.   
Монологик сейлэм   
- ЗКанлы пэм жансыз предметларны,рэсем, картина эчтэлеген сурэтлэп сейли 

белу;тэкъдим ителгэн план, терэк сузлэр ярдэмендэ укылган езек яисэ караган 
рэсем буенча, ейрэнелгэн жемлэ терлэрен файдаланып, хикэя тезу;  

- укыган хикэялэрнен эчтэлеген сейли белу;  

- узе, гаилэсе пэм дуслары турында кечкенэ мэгълумат бирэ белу.   
Уку 

- Татар алфавитындагы хэрефлэрне таный белу;  

- хэреф-аваз системасын аера, татар теленэ хас булган авазларны дерес эйтеп укый белу;   
- дэреслектэ уку ечен бирелгэн жемлэлэрне, текстларны дерес интонация белэн укый 
белу;   
- тексттагы тыныш билгелэренэ карап, тиешле пауза пэм интонациялэрне 

утэу,етерлэр янындагы сузлэрне тиндэшлек, эндэшу интонациялэре белэн уку;   
- укыган материалнын эчтэлегеннэн кирэкле мэгълуматны аерып ала белу;  
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- кечкенэ кулэмле шигырьлэрне яттан сейлэу;  

- укыганд,а сузлеклэр куллана белу.  

 

Татарский язык и литературное чтение.  
Татар теленэ ейрэтунен программада курсэтелгэн кулэмдэ гомуми 
нэтижэлэре тубэндэгелэрдэн гыйбарэт:  
- укучыларныщкоммуникатив компетенциясен(аралашу осталыгын) устеру, ягъни, татар 

телендэ сейлэшучелэр белэн телдэн яки язмача аралашу кунекмэлэре булдыру;   
- коммуникатив бурычлар куя Ьэм хэл итэ белу, адекват рэвештэ аралашунын 

вербаль Ьэм вербаль булмаган чараларыннан, сейлэм этикеты урнэклэреннэн 
файдалана алу, кин кунелле энгэмэдэш булу;   

- "Татар теле" предметынакарата унай мотивация Ьэм тотрыклы кызыксыну 
булдыру Ьэм, шулар нигезендэ, белем алунын алдагы баскычларында татар телен 
унышлы узлэштергэ шартлар тудыру.   

Укытуныц шэхси нэтижэлэре  
Гомуми белем биру мэктэбен тегэллэгэндэ, укучынын узенэ Ьэм узенен эйлэнэ-

тирэсендэге кешелэргэ, тормыштагы яшэеш проблемаларына карата тубэндэге  
шэхси кыйммэтлэре формалашкан булуы кузаллана:  

- шэхесара Ьэм мэдэниятара аралашуда татар теленэ карата ихтирамлы 
караш булдыру Ьэм аны яхшы ейрэну телэге тудыру;   

- эхлакый кагыйдэлэрдэ ориентлашу, аларны утэунен мэжбурилеген анлау;  

- текстлардагы терле тормыш ситуациялэренэ Ьэм геройларнын  

гамэллэре 

нэ гомумкешелек нормаларыннан чыгып бэя биру;  
- "гаилэ", "туган ил", "мэрхэмэтлелек"тешенчэлэрен кабул иту, "башкаларга карата 

туземлелек, кайгыртучанлык", "кеше кадерен белу" кебек хислэр формалашу.   
Укытуныц метапредмет нэтижэлэре:  

Урта белем биру баскычындататар теле укыту, танып белу чарасы буларак, 
укучыларнын фикер йерту, интеллектуаль Ьэм ижади сэлэтлэрен устеругэ, шулай ук,реаль 
тормышта туган проблемаларны хэл иту ечен кирэк булган универсаль уку гамэллэрен 
(танып белу, регулятив, коммуникатив)формалаштыругахезмэт итэ.  

Укытуныц метапредмет нэтижэлэре  
Татар теле укыту, танып белу чарасы буларак, укучыларнын фикер йерту, 

интеллектуаль Ьэм ижади сэлэтлэрен устеругэ, шулай ук, реаль тормышта туган 
проблемаларны хэл иту ечен кирэк булган универсаль уку гамэллэрен (танып 
белу,регулятив, коммуникатив)формалаштыругахезмэт итэ.  

Укучыларда мэгълумати жэмгыятьтэ яшэу Ьэм эшлэу ечен кирэкле кунекмэлэр 
устерелэ. Укучылар текст, курмэ-график рэсемнэр, хэрэкэтле яисэ хэрэкэтсез сурэтлэр, 
ягъни, терле коммуникацион технологиялэр аша тапшырыла торган мэгълумати 
объектлар белэн эшлэу тэжрибэсе ала; презентацион материаллар эзерлэп, зур булмаган 
аудитория алдында чыгыш ясарга ейрэнэ; укучыларда, компьютер яисэ ИКТ нен башка 
чаралары белэн эш иткэндэ, сэламэтлеккэ зыян китерми торган эш алымнарын куллана 
алукунекмэлэре формалаша.  
Танып белунэтищэлэре:  
- фикерлэуне устеру белэн бэйле психик функциялэр: логик фикерлэу, сэбэп-нэтижэ 

бэйлэнешлэрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белу;   
- ижади Ьэм эзлэну характерындагы проблеманы билгелэу, аларны чишу ечен 

алгоритм булдыру;   
- объектларны чагыштыру, классификациялэу ечен уртак билгелэрне билгелэу;   
- теп мэгълуматны аеру, укылган яки тынланган мэгълуматнын эчтэлегенэ бэя бирэ белу;   
- тиешле мэгълуматны табу ечен, энциклопедия, белешмэлэр, сузлеклэр, 

электрон ресурслар куллану.  
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Регулятив нэтищэлэр: 
- уку хезмэтендэ узенэ максат куя, бурычларны билгели белу;   
- эш тэртибен анлап, уку эшчэнлеген оештыра, нэтижэле эш алымнарын таба белу;  

- уку эшчэнлеге нэтижэлэрен контрольгэ ала белу;  

- билгелэгэн критерийларга таянып, эш сыйфатына бэя бирэ белу;  

- укудагы унышларнын, унышсызлыкларнын сэбэбен анлый, анализлый белу;  

- ихтыяр кече, максатчанлык, активлык кебек сэлэтлэрне формалаштыру;  

- дэрескэ кирэкле уку-язу эсбапларын эзерли Ьэм алар белэн дерес эш итэ белу;  

 
- дэрестэ эш урынын местэкыйль эзерли белу Ьэм тэртиптэ тоту кунекмэлэрен устеру.   
Коммуникатив нэтижэлэр: 
- энгэмэдэшеннен фикерен тынлый, ана туры килерлек жавап бирэ белу;  

- энгэмэдэш белэн аралашу калыбын тезу;  

- аралаша белу сэлэтен устеру (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хислэре);  

- парларда Ьэм кумэк эшли белу;  

- мэгълуматны туплау ечен, кумэк эш башкару;  

- энгэмэдэшен белэн сейлэшуне башлый, дэвам итэ, тэмамлый белу.  
 

Укыту предметыныц сейлэм эшчэнлеге терлэре буенча планлаштырылган 
нэтижэлэре. Укытуныц  

башлангыч этабы Тыцлап 
ацлау 
- Укытучынын дэрес, уен ситуациялэре белэн бэйле сорауларын, курсэтмэлэрен анлау;  

- тынлаганда жемлэ, суз чиклэрен билгелэу, интонацияне аеру;   
- сузлэрне, сузтезмэлэрне, жемлэлэрне, грамматик формаларны бер-берсеннэн ишетеп 

аера белу;   
- сузлэрне, жемлэлэрне тынлап тэржемэ итэ белу;  

- ишеткэн сейлэмнен, жемлэнен эчтэлегенэ тешену.   
Диалогик сейлэм:  
- вйрэнелгэн эчтэлек нигезендэ энгэмэдэшен белэн контакт урнаштыра, сорау куя, 

жавап бирэ, кире кага, раслый белу;   
- программада курсэтелгэн темалар буенча укытучынын сорауларына жавап биру 

Ьэм сораулар куя белу;   
- дэреслектэ бирелгэн урнэк диалогларны сэнгатьле итеп уку, сейлэу Ьэм охшаш 

диалоглар тезу, программада курсэтелгэн коммуникатив максатлар буенча 
энгэмэдэ катнаша алу.   

Монологик сейлэм 
- Данлы Ьэм жансыз предметларны,рэсем, картина эчтэлеген сурэтлэп сейли белу;   
- тэкъдим ителгэн план, терэк сузлэр ярдэмендэ укылган езек яисэ караган рэсем 

буенча, ейрэнелгэн жемлэ терлэрен файдаланып, хикэя тезу;   
- укыган хикэялэрнен эчтэлеген сейли белу;  

- узе, гаилэсе Ьэм дуслары турында кечкенэ мэгълумат бирэ белу.   
Уку 
- Татар алфавитындагы хэрефлэрне таный белу;  

- хэреф-аваз системасын аера, татар теленэ хас булган авазларны дерес эйтеп укый белу;   
- дэреслектэ уку ечен бирелгэн жемлэлэрне, текстларны дерес интонация белэн укый белу;   
- тексттагы тыныш билгелэренэ карап, тиешле пауза пэм интонациялэрне 

утэу,етерлэр янындагы сузлэрне тиндэшлек, эндэшу интонациялэре белэн уку;   
- укыган материалнын эчтэлегеннэн кирэкле мэгълуматны аерып ала белу;  

- кечкенэ кулэмле шигырьлэрне яттан сейлэу;  

- укыганд,а сузлеклэр куллана   
белу. Язу - Татаралфавитындагыхэрефлэрне дерес, 
матур яза белу; 
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- дерес кучереп язу кунекмэлэрен булдыру;  

- бэйрэмнэр белэн котлау, чакыру кэгазьлэре язу;  

- конверт пэм дэфтэр тышына яза белу;   
- программада курсэтелгэн темалар буенча, терэк сузлэр кулланып, хикэя язу кунекмэлэре 

формалаштыру.  

 

1.2.6. Иностранный язык (немецкий)  
В результате изучения иностранного языка на ступени начальногообщего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальныепредставления о роли и значимости 
иностранного языка в жизнисовременного человека и поликультурного мира.  
Обучающиеся приобретутначальный опыт использования иностранного языка как 
средствамежкультурного общения, как нового инструмента познания мира икультуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  
Коммуникативные умения  
Говорение 
Выпускник научится:  
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
немецкоязычных 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 науслышанное;   
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ноесодержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных восновном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 
нѐм информацию;   
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятиина слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.   
Чтение  
Выпускник научится:   
• соотносить графический образ немецкого  слова с его звуковым образом;  
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;   
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста,построенного в основном 
на изученном языковом материале;   
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

• Выпускник 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; 
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• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 
опорой на образец);   
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

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 средстваи навыки оперирования ими   
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится:  
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);   
• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  

• списывать текст;   
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать 
буквы отзнаков транскрипции.   
Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;   
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 
обратно).   
Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:   
• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 
произношения звуков;   
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;   
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.   
Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;   
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах(артиклях, 
союзах, предлогах);   
• читать изучаемые слова по  

транскрипции.  
• Лексическая сторона речи  
• Выпускник научится:   
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступениначальной школы;   
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей;   
• 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:  
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• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;   
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные 
в единственном и множественном числе; глагол-связку; глаголы в различных временах; 
модальные глаголы; 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 временных и пространственных отношений.   
Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинѐнные предложения;  

• использовать в речи безличные предложения;  

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями;   
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени и употреблять их в речи;   
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

1.2.7. Математика  
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени 
начального общего образования овладеют основами логического иалгоритмического 
мышления, пространственного воображения иматематической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки.  
Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля домиллиона;   
• устанавливать закономерность — правило, по которому составленачисловая 
последовательность, и составлять последовательность по заданномуили самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа нанесколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);   
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленномупризнаку;   
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину,площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин исоотношения 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 впределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел,алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления состатком);   
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых кдействиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 
и числом 1);  
• выделять неизвестный компонент арифметического действия инаходить его значение;   
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок).   
Выпускник получит возможность научиться:  
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• 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:   
• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;   
• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи изадачи, связанные 
с повседневной жизнью;   
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

• Выпускник получит возможность научиться:   
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 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 наплоскости;   
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,квадрат, окружность, круг);   
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;   
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.   
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать иназывать 
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 приближѐнно (на глаз).   
• Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.   
Работа с информацией  

Выпускник научится:  

• 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 ислова («...и...»,  

«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все»,«некоторые», «не»);  
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простойалгоритм), план 
поиска информации;   
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разнойформе (таблицы и 
диаграммы);  
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• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;   
• интерпретировать информацию, полученную при проведениинесложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные,делать выводы и прогнозы).  

 

1.2.8. Окружающий мир  
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся наступени начального 
общего образования получат возможность расширить,систематизировать и углубить 
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладетьосновами практикоориентированных знаний о 
природе, человеке и обществе,приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.   
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правилаздорового 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 иявления 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 припроведении наблюдений и опытов;   
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска иизвлечения информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;   
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций,атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации;   
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;   
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе;   
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;   
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.  
Выпускник получит возможность научиться:   
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ(фото-
ивидеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;   
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира 
сиспользованиемвиртуальных лабораторий и механизмов, собранных 
изконструктора;  
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• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды иэлектроэнергии) 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 впроцессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 местоизученных 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 отвымыслов;  
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им;   
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) идетскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска 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 набудущее, 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, 
социума, этноса, страны;   
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорѐнности и правила, в том числе правила общения совзрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 
в информационной образовательной среде;   
• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.  

 

1.2.9. Изобразительное искусство  
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении сискусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
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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 
иприѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;   
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать ихспецифику;   
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер,эмоциональные состояния 
и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;   
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедеврысвоего 
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 иназначение.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 
их содержания и выразительных средств; различать сюжети 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, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла;   
• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла всобственной учебно-творческой деятельности;   
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 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 
учѐтом местных условий).   
Выпускник получит возможность научиться:   
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественногоконструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности;передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 
на заданные темы;  
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• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека,фантастического существа и 
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;   
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 
используяязык компьютерной графики в программе Paint.   

Значимые темы искусства. О чѐм 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 ипередачи 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 
своѐ 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 своѐотношение к ним;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы  

и участвовать в коллективных работах на эти темы.  
1.2.10. Музыка   

В результате изучения музыки на ступени начального общегообразования у обучающихся 
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное 
восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордостьза достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности.   
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 своѐ 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 
собственныемузыкально-исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности;   
• организовывать культурный досуг,самостоятельную музыкально-
творческуюдеятельность; музицировать.  
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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 наоснове 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 художественныхобразов.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видахмузыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре надетских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);   
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотномписьме при 
пении простейших мелодий;   
• владеть певческим голосом как инструментом духовногосамовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельностипри воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов.  
Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:   
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.);   
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;   
• оценивать и соотносить 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).  

 

1.2.11. Технология  
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего 
образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека.   
В ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  у обучающихся  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 распространѐнных в своѐм регионе традиционных 
народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 
своих родителей) и описывать их особенности; 
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• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности;   
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу)с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;   
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. Выпускник получит возможность научиться:  
• уважительно относиться к труду людей;   
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнныхв 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 приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);   
• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертѐжными (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 наних; изготавливать плоскостные и объѐмные 
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;   
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.   
Выпускник получит возможность научиться:   
• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их развѐрток;   
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-
эстетической информации; воплощать этот образ в материале.  
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Практика работы на компьютере 

Выпускник научится:  
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  
• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;   
• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач спростыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами). Выпускник получит возможность научиться пользоваться  
доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией 
всети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, 
хранения, переработки. 

 

1.2.12. Физическая культура  
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья,развития основных физических качеств;   
• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности,укрепление здоровья и развитие 
физических качеств;   
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;   
• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе).  
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 учѐтом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья,физического развития и физической 
подготовленности.   
Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:   
• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами;   
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении(спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками;  
•   измерять показатели   физического   развития (рост   и   масса   тела)   и 

физической подготовленности  (сила,   быстрота, выносливость,   равновесие, 

гибкость) с  помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 
динамикой показателей. Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 приѐмы 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, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы);   
• выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);   
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных 
снарядах(перекладина, гимнастическое бревно);   
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 
разного веса и объѐма);   
• 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 упрощѐнным правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• плавать, в том числе спортивными способами;  

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  
1.3.1. Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования(далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся Оценка на 
единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само- и взаимооценки не толькодают возможность педагогам и 
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты. 
 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной 
икритериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимисяосновной образовательной программы начального общего образования.  
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 
основными функциямиявляютсяориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования и обеспечение эффективнойобратнойсвязи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности всоответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 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 программы, предмета, курса. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов 
 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных,метапредметных и предметных. В соответствии с 

требованиями Стандарта предоставление использование персонифицированнойинформации 

возможно только врамках процедур итоговой оценки обучающихся.Во всехиных процедурах 

допустимо предоставление и использование  
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах.  
Текущий контроль учащихся 1- классов осуществляется в условиях безотметочного 
обучения, т.е без фиксаций их достижений в электронных классных журналах в виде 
отметокпо 5- балльной шкале.  
Текущий контроль успеваемости учащихся 1 -х классов осуществляется посредством 
ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся 
дачей необходимых индивидуальных рекомендаций учащимся и (или) их родителям 
(законным представителям) по достижению планируемых образовательных результатов 
согласно образовательной программе начального общего образования. В школе 
производятся мероприятия по оценке достижений планируемых результатов:  
- учет личностных, метапредметных, предметных результатов образования учащихся;   
- работа по накопительной системе оценки в рамках Портфолио достижений обучающихся 
по трѐм направлениям   
• систематизация материалов наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений 
и т.д.;   
•сбор (накопление) детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные 
и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 
окружающему миру;   
• материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной и 
досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 
смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.).  

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьѐй и школой.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
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гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 
слабые стороны своей личности;  
• смыслообразование —поиск и установление личностного смысла(т.е.«значения 
длясебя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, 
«что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;   
• морально-этическая ориентация —знание основных моральных норми ориентация на 
ихвыполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения.   
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки:   
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;   
• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувствогордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечестваисторических событий; любовь к своему 
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей;   
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,   
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 
способностей;  
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы.  
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 
ступениначального 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.   
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
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интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме,не представляющей угрозы  
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 
развития обучающихся и включает три основных компонента:  
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития  

с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования.  
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 
ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации развития—в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательного 
учреждения) при согласии родителей (законных  
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 
подготовку в области возрастной психологии. Оценка метапредметных результатов 
представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные 
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». Достижение метапредметных результатов 
обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных 
предметов. 
 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированностьу обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 
относятся:  
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель изадачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу впознавательную; умение 
планировать собственную деятельность всоответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 
учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;   
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;   
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;   
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям;   
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.   
Основное содержание оценки метапредметных результатов наступени начальногообщего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний иумений, включая организацию этого процесса. Оценка уровня 

сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение  
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которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 
уровень включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности,уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур.  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимсяпланируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 
результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса 
— учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, системуосновополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебныйматериал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, системуформируемых действий с 
учебным материалом (далее— систему предметных действий),  
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 
знания. Система предметных знаний —важнейшая составляющая предметных 
результатов.Вней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 
отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний 
определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач образования на данной 
ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с 
учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 
знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 
успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 
предметным содержанием.  
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) —вторая 
важнаясоставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 
том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 
действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 
словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т.п. 
Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 
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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, которые присущи главным образом только конкретному 
предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 
дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы 
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 достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 
метапредметныерезультаты, описанные в разделе«Выпускник 
научится»планируемых результатовначального образования.  
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решатьучебно-
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 
решениюиного класса задач является предметом различного рода 
неперсонифицированных обследований. На ступени начального общего образования 
особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 
системы знаний порусскому языку и математике и овладение следующими 
метапредметными действиями: 
 
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией;   
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 
исверстниками.   

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины, модуля образовательной программы,   
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в порядке, установленном МБОУ 
«Билярскя СОШ» Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется в 
конце учебного года с  
целью установления освоения учащимися образовательной программы соответствующего 
класса (уровня) и принятия на этой основе решения о переводе их вследующий класс, в 
том числе условно.  

Под освоением образовательной программы класса (уровня) понимается достижение 
учащимся планируемых образовательных результатов, установленных основной 
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образовательной программой МБОУ «Билярскя СОШ» на момент завершения 
соответствующего класса (уровня).  

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 
промежуточную аттестацию, и формы проведения определяются соответствующими 
учебными планами и ежегодно принимаются на заседании педагогического совета, с 
последующим утверждением приказом директора МБОУ «Билярская СОШ». Результаты 
промежуточной аттестации учащихся должны отражать динамику их индивидуальных 
образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.  
Промежуточную аттестацию в МБОУ «Билярская СОШ» в установленном порядке 
проходят учащиеся, осваивающие основную образовательную программу начального 
общего образования (за исключением первого класса), во всех формах обучения; а также 
учащиеся, осваивающие образовательную программу начального общего образования по 
индивидуальным учебным планам ( если такие есть в школе), в т. ч. осуществляющие 
ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного учащегося.  
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 
готовятся учителем, администрацией или членами соответствующих методических 
объединений, не работающими с учащимися (группы, класса), у которых будут 
проводиться испытания, с учетом возрастных особенностей учащихся, а также 
изучаемого УМК, проходят экспертизу школьного методического объединения, 
согласовываются с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 
утверждаются приказом директора МБОУ «Билярская СОШ». 
 

Содержание письменных работ должно соответствовать требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, учебной программе, рабочей программе 
учителя-предметника. Количество вариантов работ в одном классе (группе) - не менее 
двух (за исключением диктанта или изложения). Итоги промежуточной аттестации 
обсуждаются на педагогическом совете. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий.   
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ ислужит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. Программа формирования универсальных учебных действий 
направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в 

основуСтандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциалаобщего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 
выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитиюи самосовершенствованию. Всѐ 
это достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 
нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий.  
 
Программа формирования универсальных учебных действий для 
начального общего образования:  
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устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;   
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальныхучебных 
действий в младшем школьном возрасте;   
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержаниемучебных предметов;   
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и основному общему образованию.  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования,выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

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

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

национальностей, религий;   
— уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества:  

— доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

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

нравственности и гуманизма:  
— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

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

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

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 
с мировой и отечественной художественной культурой.   

^.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества;   
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке).   

^.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации:   
—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;  

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;   
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.   
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования  
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена наповышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоениезнаний 
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 
существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе.  
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности— мотивы, 
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебныедействия, контроль и 
оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 
обучения в образовательном учреждении.  
При оценке с формированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе отсовместной деятельности 
учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Способность 
обучающегося самостоятельно успешно усваивать новыезнания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 
учиться, обеспечивается тем, чтоуниверсальные учебные действия как обобщѐнные 
действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик. Таким образом, достижение уменияучиться предполагает полноценное 
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
познавательные иучебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).Умение учиться 
— существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-
смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий:  
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;   
• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию;обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательно гопроцесса; лежат в основе организации 
и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально- 
предметного содержания.   
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося.   
Виды универсальных учебных действий   
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
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Личностные универсальные учебные действия обеспечиваютценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий:  

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

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать;   

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор.   
Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 
умениеорганизовывать свою учебную деятельность. К ним относятся:   

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;   

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий;   

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик;   

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;   

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;   

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;   

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.   
Познавательные  универсальные  учебные  действия   включают:общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. Общеучебные  
универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;   

• структурирование знаний;   
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

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

условий;   
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;   
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

 
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и  
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официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.   

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют   
знаково-символические действия:   

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

Логическиеуниверсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);   
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;   
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;   
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;   
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.   
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы;   
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.   
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальнуюкомпетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

К коммуникативным действиям относятся:   
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;   
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;   
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;   
• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и 

своих собственных;   
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением   
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно- личностного, познавательного развития обучающихся, 
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реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 
учебных предметов и дисциплин, вметапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. На 
ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 
роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение»,«Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка».Каждый учебный предмет в зависимости от 
предметного содержания ирелевантных способов организации учебной деятельности 
обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 
 

«Русский язык»реализует познавательную и социокультурную 
цели.Познавательнаяцель связана с представлением научной картины мира, которая 
находит своѐ отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями 
науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления учащихся. 
Социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетентности 
учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека, 
развитие творческих способностей учащихся.  

«Литературное чтение»обеспечивает осмысленную,творческую 
деятельность,освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия 
художественной литературы является трансляция духовного нравственного опыта 
общества через коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», 
раскрывающих нравственное значение поступков «героев» литературных произведений.  

«Математика» выступает как основа развития познавательных действий,в 
первуюочередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки 
действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка 
на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 
комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, выработка 
вычислительных навыков, формирование общего приѐма решения задач как 
универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 
пространственных представлений учащихся как базовых для становления 
пространственного воображения, мышления.  

Особое значениепредмета «Окружающий мир» заключается в формировании у 
детей целостного системного представления о мире и месте человека в нѐм, освоении 
универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, 
сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу 
положено единство системы «природа - человек - общество».  

«Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в 
планепредставления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые 
преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и 
формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться 
максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 
выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и 
способов).  

«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной 
культурыличности на основе культурно-исторических и национально-культурных 
традиций России, формирование опыта музыкально-творческой деятельности.  

«Изобразительное искусство» вносит особый вклад в духовно-нравственное,эстетическое 
воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и 
видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и 
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зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными традициями 
народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми 
художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими 
предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует 
умение видеть прекрасное и создавать его своими руками.  
«Немецкий язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий,формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 
иностранного языка способствует:  
• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;   
• развитию произвольности и осознанности монологической идиалогической речи;  

• развитию письменной речи;   
• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать иобосновывать своѐ мнение в понятной для 
собеседника форме.   
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями другихнародов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 
гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном 
компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 
странами народам, компетентности в межкультурном диалоге.   
Изучение немецкого языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь насмысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана).   
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 
личностныхуниверсальных действий:   
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте;   
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность;   
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости;   
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как 
учебный предмет способствует:   
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;   
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видахспорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата).  
 
2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 
универсальных учебных действий. Формирование ИКТ- компетентности 
обучающихся   
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду страдиционными методиками 

45 
 
 



целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 
школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 
элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 
начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 
учебных действий на ступени начального общего образования содержит раздел, который 
определяет необходимые для этого элементы ИКТ- компетентности.  
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 
и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ- 
компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. При 
освоении личностных действий формируются:  
• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;   
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 
других людей;   
• основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 
среде;   
• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки 
и коррекции выполненного действия;   
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.   
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  
• поиск информации;  

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм.;  

• создание простых гипермедиасообщений;   
• построение простейших моделей объектов и процессов.ИКТ является важным 
инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий. Для этогоиспользуются:  
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;   
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамкахсистемно-
деятельностного подхода, в процессе изучения всех безисключения предметов учебного 
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоенииразных 
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, 
начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе 
распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 
использования соответствующих умений в различных предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ- компетентности обучающихся  
«Русский язык». Различные способы передачи 
информации(буква,пиктограмма,иероглиф, рисунок). Источники информации и способы 
еѐ поиска: словари, энциклопедии, 
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библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 
основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями(включающими 
текст,иллюстрации, аудио- и видеофрагменты). Анализ содержания, языковых 
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 
добавлением иллюстраций, и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как 
иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и 
устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 
проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 
контролируемом Интернете. «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов 
сообщения,выступление ссообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 
Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 
 
«Математика». Представление,анализ и интерпретация данных в ходе работы с 
текстами,таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 
данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 
обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.. 
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 
построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе 
сиспользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 
информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ:назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования 
информации, работы с доступными электронными ресурсами. 
 
«Музыка», «ИЗО». Знакомство с простыми графическим редакторами 
изображений,освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 
вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 
изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 

 
2.2.Основное содержание учебных предметов на ступени 

основного общего образования  
2.2.1. Русский язык Общая характеристика учебного предмета. В 

системе предметов  
общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 
социокультурную цели:  
• познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 
которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 
основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и 
абстрактного мышления учеников;   
• социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 
учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  
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Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 
системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению 
языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном 
детям 6— 10 лет.  
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 
курс. Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе:  
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в 
устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»;   
2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 
грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа 
изучаемых единиц языка;   
3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания;   
4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 
пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою 

речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. Достижению целей 

и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы к его изучению, как 

культурологический (язык и общество), познавательно-коммуникативный, 
 
информационный, деятельностный.В русле этих подходов был произведѐн 
отборязыкового материала, его структурирование (выстраивание стержня, 
последовательности изучения), выбраны перспективные принципы организации 
содержания курса. Актуальными при работе с языковым материалом становятся 
принципы:   
— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц 
языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте национальной и 
общечеловеческой культуры;   
— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного языка 
и предназначенности его основных средств для решения речевых задач;   
— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств языка, 
на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и 
сообразности» в использовании языковых средств.   
В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, 
сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 
интеллектуального и коммуникативного развития детей.   
Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — 
«Обучениеграмоте и развитие речи». Его продолжительность определяется темпом 
обучаемостиучеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 
учебных средств. В обучении грамоте различают два периода: подготовительный 
(добуквенный) и основной (букварный). Последовательность работы, характер 
упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями 
аналитико-синтетического звуко-буквенного метода. Обучение письму идѐт параллельно с 
обучением чтению, при этом учитывается принцип координации устной и письменной 
речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять еѐ с ранее 
изученными буквами, упражняются в письме слогов, слов, предложений, небольших 
текстов.  
 
Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, 
обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием фонематического слуха, 
а также грамматико-орфографической пропедевтикой.   
После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение 
русского языка и литературного чтения. В соответствии с требованиями к содержанию и 
результативности обучения русскому языку в начальной школе в программах курсов  
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каждого года обучения выделяются два раздела: «Речевоеобщение» и «Язык как 
средствообщения».  
Приоритетным в начальном обучении признаѐтся формирование важнейших 
коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и писать, понимать смысл 
обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, определений и 
т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные монологические 
высказывания. К этому же разряду относятся и умения этикетного характера. Поэтому 
раздел «Речевое общение» начинает программы каждого класса. В этом разделе 
указывается минимум речеведческих сведений: о формах речи и основных видах речевой 
деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, основной мысли, 
функциональных типах текста (повествовании, описании, рассуждении) и др. Отмечаются 
пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении коммуникативно-речевыми умениями, 
связанными с метаумениями — понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и 
передавать собственные мысли и чувства. 
 
Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной речи 

учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение грамматического 
строя речи, развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение упражнений в 
ситуациях диалога, в ходе которых дети учатся слушать и вступать в диалог, высказывать 
и отстаивать собственную точку зрения, убеждать других, участвовать в групповом и 
коллективном обсуждении проблем, налаживать сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. Формирование коммуникативно-речевых действий (умений слушать, читать, 
говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в будущем социальной компетентности 
учеников. Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от 
освоения школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения 
предложений, использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его 
языковых средств остаѐтся важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, 
так как именно овладение богатством средств языка является базой и условием развития 
речи детей. На это нацеливает содержание раздела программы «Язык как средство 
общения», в котором представлен языковой материал. 
 
Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова (морфемика), 
лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и пунктуация. 
Языковой материал (основы лингвистических знаний) призван сформировать научное 
представление (с учѐтом возрастных особенностей младших школьников) о системе и 
структуре русского языка, являющегося частью окружающего мира учеников, а также 
способствовать усвоению норм русского литературного языка, постижению его 
интонационного и лексического богатства. Путь изучения всех языковых средств — 
от значения к форме, далее — к назначению (функции) в речи. 
 
Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного средства языка 

— слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со стороны его строения  
— звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на изучение слова со 
стороны значения, вводятся понятия о лексическом (конкретном) и общем (как часть 
речи) значениях слов. Состав слова анализируется со стороны входящих в него 
значимыхчастей (корня, приставки, суффикса, окончания), а также рассматривается с 
позиций значения, так как из значений морфем складывается лексическое значение слова. 
Вопросы правописанияслова рассматриваются на морфемном и морфологическом уровнях 
свведением термина орфограмма. Представления о предложении и тексте углубляются 
через призму «работы» в них слов как частей речи. В 3—4 классах ядром курса 
становится изучение предложения, текста.  
Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми 
задачами. Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, затем, особенно 
единицы грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание детей 
фокусируется на роли их главных структурных частей (корень слова, главные члены 
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предложения, тема, главная мысль текста), после этого — на роли структурных частей 
«второй степени» значимости (приставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные 
члены предложения, композиционные части текста и пр.). Концентрический путь 
освоения языкового материала соответствует закономерностям понимания смысла речи 
при еѐ восприятии и передаче смысла при еѐ создании (продуцировании) и способствует 
более интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых 
способностей. Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе 
изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство 
учащихся с различными принципами русского правописания. Орфографический и 
пунктуационный материал также даѐтся с коммуникативной мотивацией — обеспечивать 
грамотность письменной речи. 
 
Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения 
руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 
ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются 
в системе работы над качествами письменной речи.  
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, 
определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
1 класс  
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ Сведения о речи. Речь как способ общения.Речь устная и 
письменная.Диалог.Общее  
представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и 
несловесные средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  
Слушание. Восприятие звучащей речи.Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 
Говорение. Ответы на вопросы учителя.Элементарное умение вступать в диалог 
содноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. Устные 
рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. Разыгрывание 
диалогов и сюжетных сценок.  
Чтение. Овладение плавным слоговым чтением.Понимание прочитанного текста при 

егопрослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в 

тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. Письмо. Овладение 

печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, учебника русского 

языка. Письмо под диктовку. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ Подготовительный 
 
(добуквенный) период Речь. Предложение. Слово. Речь—способ общения 
людей.Формы речи:устная и  
письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 
Выделение из потока речи высказываний в объѐме предложений. Предложение и слово. 
Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки 
препинания. Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение 
понятий: предмет и слово как название предмета. Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 
Звуки и буквы. Звуки речи.Звуковое строение слов.Установление числа 
ипоследовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 
Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные 
звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава 
слов с помощью схем.  
Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха.Упражнения 
поотработке чѐткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 
предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 
Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме(посадка за столом, 
 

50



положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. Знакомство 
с разлиновкой прописи.  
Основной (букварный) период Звуки речи (фонетика). Звуки речи.Звуковое строение 
слов.Единство звукового состава  
слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по 
твѐрдости-мягкости и по звонкости-глухости.  
Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных 
звуков. Деление слов на слоги.  
Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в 
слове. Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок).  
Буквы (графика). Различение звука и буквы:буква как знак звука.Обозначение 
звуков(всильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. 
Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  
Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. 
Роль йотированных букв е,ѐ,ю,я. Обозначение буквами звука [ й ] в разных позициях. 
Употребление букв ь и ъ.  
Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. Письмо 
прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 
позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо 
под диктовку при орфографическом проговаривании.  
Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме 
(пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). Слово 
ипредложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего 
мира,как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, 
буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 
противоположные по смыслу, многозначные).  
Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и 
оформлением еѐ на письме. Составление предложений. Перемещение логического 
ударения (простые случаи). 
Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу);  

— раздельное написание слов;  

— перенос слов по слогам без стечения согласных;  

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.   
Развитие речи. Общее представление о тексте.Понимание содержания текста при 
егопрослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного 
текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 1 класс (послебукварный период)  
Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей. 

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).  
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи 
информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение и 
письмо. Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, 
реплик; вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, 
уточнение непонятного.  
Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на 
основе наблюдений.  
Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации 
приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.). Упражнения в 
достижении безошибочного выполнения разных видов письма: списывание с рукописного 
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и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых произношение слов не расходится 
с их написанием) по памяти и под диктовку.  
Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению 
многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания 
закономерностей письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание 
смысла читаемого текста.  
Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: 
отличать текст упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную 
информацию в словариках учебника. 
 
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 
Фонетика, орфоэпия и графика (  
Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков. Твѐрдые и 
мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, е, 
ѐ,ю,я,ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. 
Качественная характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный твѐрдый  
— мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный).  
Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и 
звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса 
слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского 
литературного языка.  
Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. 
Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, 
достижения параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух 
букв. Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова.  
Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. 
Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один — много,много 
—      один).   
Слово и его значение (лексика)  
Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание 
слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов русского языка. 
Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными (антонимическими)  
значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением 
многозначных слов. Использование словарей для наведения справок о 
значении,происхождении и правописании слова.  
Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим 
значением слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов 
(морфологические наблюдения).  
Предложение и текст  
Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объѐме 
предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство 
предложений, заголовок как тема текста.  
Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный 
материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. Интонационная 
законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на определѐнную 
тему, правильное их оформление в устной и письменной речи.  
Орфография 
Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике:  
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши,ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк, 
чн);   
— раздельное написание слов;  
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— перенос слов по слогам без стечения согласных;   
— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных 
географических названиях (стран, рек, населѐнных пунктов);   
— написание слов из словаря;  

— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 2 
 
класс ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный 
раздел)  
Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека 
(социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о связи языка и 
речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: 
устная и письменная, диалогическая и монологическая.  
Слово и его строение. Звуковое,буквенное,слоговое строение слов.Обозначение написьме 

звуков согласных (твѐрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. Использование алфавита. 
Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ѐ,ю,я в обозначении звуков. 

Историческая справка о создании письменности на Руси,о рождении и измененияхрусского 

алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков,  
букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных.  
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог.Строение слога. Правила 
переноса слова.  
Обозначение на письме гласных и согласных звуков. Употребление гласных 
послешипящих ш, ж,ч,щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). 
Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание 
буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила 
(списывание, под диктовку, преобразование, свободное письмо).  
Слово как часть речи. Группы слов с общим значением 
предмета,признака,действия.Выделение групп по значению и вопросу.  
Слово и предложение. Признаки предложения.Оформление предложений на 
письме(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки).  
Предложение и текст. Признаки текста.Упражнения в 
редактировании,пересказе(изложении), составлении текстов (устно и письменно).  
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Круг сведений о речи  
как основе формирования речевых умений. Речь Общение как обмен 
смыслами.Видыречевой деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла, 
информации), чтение,  
письмо (передача смысла, информации). Умение ориентироваться в речевой 
ситуации(скем? зачем? что? как?). Речевое действие и необходимые условия его 
совершения: наличие партнѐров по общению и потребности (мотива) у одного 
обращаться с речью, у другого воспринимать еѐ. Роль в общении несловесных 
средств(интонации,поз,жестов,мимики)вречевом общении.  
Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи.Средства и объѐм 
высказывания:слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач 
высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  
Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и 
двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей 
текста. Из истории появления выражения«красная строка». Смысловое единство 
структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их 
назначения: описание (животных, природных уголков, цветов), повествование 
(воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом 
времени года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, 
природнаязарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, 
художественная, разговорная речь). 
 

53



 
Речевой этикет. Этикетные высказывания:просьба,вопрос,благодарность,поздравление.  
Виды речевой деятельности(коммуникативно-речевые умения)  
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия 
смысла,добыванияинформации из устного и письменного текста: объяснений учителя, 
вопросов, содержания небольших текстов как учебного, так и художественного характера, 
формулировок заданий к упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с 
помощью вопросов, обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала 
из текста. Элементарное прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. 
Понимание интонационной окраски предложений, маленьких текстов.  
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи 
смысла,информации.Создание, конструирование собственных устных и письменных 
высказываний (предложений, текстов) с определѐнной речевой задачей на темы, 
близкие второклассникам: о каникулах, любимых уголках природы, животных, об 
увлечениях, прочитанных книгах, увиденных фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в 
диалоговой форме. Составление элементарного текста письма.  
Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 
Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 
каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами.  
Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (обращение с просьбой, благодарность, поздравление).  
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ Круг сведений о языкекак 
основе формирования языковых умений  
Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код,средство обозначения 
явленийреального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — 
язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).  
Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития 
культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так 
пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова.Из истории 
происхождениясобственных имѐн (имѐн, фамилий).  
Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной 
народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). 
Развитиемотива к изучению русского языка.  
Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение.Произношение звуков и сочетание звуков 
всоответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический 
разбор(анализ)слова. Графика.Знание алфавита:правильное название букв,знание 
ихпоследовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 
согласными, с йотированными гласными е, ѐ,ю,я, с непроизносимыми согласными. 
Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. Развитие 
графической зоркости, умения точного списывания с образца.  
Чистописание. Совершенствование техники написания письменных букв по группам 
впорядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п,р,т,г; 2) л, м, Л,М,я,Я, А; 3) у, ц, щ,  
У, Ц, Щ, ч; 4)с,С,е, Е, о, О, а, д, б; 5)ь,ы,ъ; 6)н,ю,Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф;  
7) Ф, У, Г,Ю,П,Т,Р,Б,Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при 
письме слов и предложений.  
Слово и его значение (лексика).Понимание слова как единства звучания и 

значения.Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного 
богатстварусского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и 

переносное значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, 

антонимы). Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных 

текстах. 
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Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со 
словарями: толковыми, синонимов и антонимов.  
Слово и его строение (состав слова, морфемика). Понятие о родственных  
(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, 
окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями.  
Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов(однокоренных)с 
помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу.  
Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях речи как групп слов 
собщим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как 
часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 
Имя существительное. Значение,вопросы как средство его 
выявления.Углублениепредставления о значении предметности: обозначение явлений 
природы, состояния процесса (сон,бег,разговор).Представление об одушевлѐнных и 
неодушевлѐнных именах существительных. Имена собственные (имена, отчества, 
фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над изменением имѐн 
существительных по числам. Имяприлагательное. Значение,вопросы как средство его 
выявления.Значения признакапредмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, 
месторасположению, оценке, характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени 
прилагательного с именем существительным. Наблюдение над изменением 
прилагательных по числам. 
 
Глагол. Значения действия,состояния живых 
существ(спит,радуется),состояниянеживых предметов (растѐт,стоит,находится). 
Вопросы как средство выявления значения глагола. Смысловая и грамматическая 
связь с именами существительными. Наблюдение над изменением глаголов по 
числам.  
Служебные части речи. Предлоги.Союзы(и,а,но,как,что).Их роль в 
речи:а)выражатьотношения между знаменательными частями речи: пространственные 
(за,над,под,в,к), противительные (а,но), соединительные (и), сравнительные 
(как,точно,словно), б) служить для связи слов и предложений.  
Синтаксис и пунктуация. Общее представление ословосочетании,его 
номинативнойроли(уточнять название). Предложение и его коммуникативная 
функция.Средстваоформления предложений в речи: интонация конца предложений в 
устной речи, знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в 
письменной речи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически).  
Орфография. Общее представление об орфограмме,формирование 
орфографическойзоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от 
местоположения в слове. Использование орфографического словаря.Обозначение 
мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи-ши,ча-ща,чу-щу;чк,чн,щн,нч. 
Использование разделительного мягкого знака. Употребление большой буквы в именах 
собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических 
названиях).Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 
непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и 
непроверяемых.  
Развитие речи. Обогащение словаря новыми словами,уточнение значения по 
словарювроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях 
заданного контекста. Использование разных языковых средств выражения 
сравнительныхотношений: описательные выражения (похож на..., подобен...), 
сравнительные обороты (нежный, как..., неуклюжий, точно... , словно...).  
Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. Развитие 
речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок). Воспроизведение 
(изложение) чужой речи небольших по объѐму текстов повествовательного характера: 

дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо 
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под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и 
письменный пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану).  
Составление небольших по объѐму текстов на тему летних каникул, 
новогоднего праздника, в жанре природной зарисовки и т. п.  

2 класс  
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
Круг сведений о речикак основе формирования речевых умений Речь. Речь 
как способ общения с помощью языковых средств.Речевое общение как  
мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон речевого общения: передача 
(говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла.Качества речи:образность,  
живость, правильность, чистота, точность, содержательность, логичность. 
Средствавыразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, 
слов. Средства выражения авторского отношения: использование оценочной лексики, 
синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в переносном 
значении. Роль использования в речи пословиц, поговорок.  
Приѐмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, 
жестов).  
Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-
монолога.Тематекста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии 
темы. Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи:в заголовке,в 
предложении текста. 
Наблюдение над способами развития мысли в текстах.  
Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): 
описаниепредметов (цветов,изделий народных промыслов,времени года,поделок и 
пр.); повествование (о своих увлечениях,любимых играх,об 
увиденном,услышанном,прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, 
дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора своих решений.  
Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 
Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. Речевой этикет: просьба, 
пожелание, приглашение, разговор по телефону. Виды речевой  
деятельности(коммуникативно-речевые умения)  
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия 
смысла,добыванияинформации из устного и письменного текста, включающего две 
микротемы. Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения 
слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, 
понимать средства выразительности словесных и несловесных средств общения 
(образные слова, оценочные слова, интонацию, мимику, жесты).  
Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и уточнять 
их значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом словарях); 
определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам и главным 
частям текста.  
Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  
Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, 
контролировать своѐ чтение.  
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и 

передачимыслей, информации, чувств. 
 
Умения:  
— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого 
материал, продумывать способы донесения его до слушателей, читателей;   
— говорить и писать логично, чѐтко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи;  
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— выражать основную мысль и своѐ отношение к высказываемому (посредством 
заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм);   
— произносить слова чѐтко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться 
точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух;   
— писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно 
быстро (примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при свободном письме   
— до 50 букв в минуту).   
Составление текста письма(родным,друзьям),записки,объявления о пропаже животногос 
использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт.  
Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать 
его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при 
разговоре несловесные средства общения.  
Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного характера: 
извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, просьба 
передать информацию).  
Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать 
советы по улучшению речи.  
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  
Круг сведений о языкекак основе формирования языковых 
умений  
Общие сведения о языке. Язык как основа речи,средство общения.Отражение в 
частяхречи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей 
развитиякультуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут 
рассказать о себе географические названия? Пословицы и поговорки как выразители 
мудрости инационального характера русского народа. Язык, его строение глазами 
учѐных (представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы (анализы) 
языковых средств. Освоение норм русского литературного языка. 
 
Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава 
слов.Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. 
Освоение орфоэпических норм русского литературного языка 
(красивее,нравиться,красненькийи т.п.).Графика.Углубление понятия об употреблении на 
письмеразделительного твѐрдого знака. Чистописание. Совершенствование владением 
рукописным шрифтом. Упражнения в дифференциации движений руки при написании 
таких пар букв, как С—Э,З—Е, Х—ЖК,д—б,Ш—М,Г—Р, Я—Ф,п—р и т.п. Упражнения по 
ускорению письма, достижению его плавности и связности. 
 
Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова.Лексика как раздел 
наукио языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. 
Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях 
в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования 
лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, 
синонимов, антонимов.  
Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений о 
морфемномсоставе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в 
словах. Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения 
слова. Слова с двумякорнями (сложные слова). Словоизменение и словообразование. 
Значения и рольокончаний в словах.  
Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный,  
суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие 
морфемы.Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-,бес-
,за-,вы- и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по 
составу. Слово как часть речи(морфология).Критерии распределения слов по частям 
речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в 
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предложении). Имя существительное.Углубление представлений о значениях имѐн 
существительных: обозначение признака (белизна,чернота), обозначение эмоций 
(счастье, радость, тревога, горе).Имена собственные и 
нарицательные(единицыадминистративного деления России: края, округа, области, 
районы, названия улиц).Наблюдение над изменением имѐн существительных по падежам 
в единственном и множественном числе. Роль имѐн существительных в предложениях.  
Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имѐн 
прилагательных:оценочная характеристика предмета, лица 
(дружный,смелый,красивый,добрый), материал, из которого сделан предмет 
(железныйковш,шерстянойкостюм).Наблюдение над изменением имѐн прилагательных 
по падежам в единственном и множественном числе. Роль имѐн прилагательных в 
словосочетаниях, предложениях.  
Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений—
обозначатьпредмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, 
употребляемые в единственном и множественном числе (я,ты,он,мы,вы,они). Роль 
местоимений в предложениях.  
Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов:речевые и 
мыслительныепроцессы (думает,говорит,представляет), состояние 
(болеет,нездоровится,  
удивляется). Наблюдение над оттенками значений,выражаемых глаголами совершенногои 
несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. 
Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. Роль глаголов 
в предложениях.  
Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных частей речи:  
выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи 
(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств 
(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и 
частипредложений. Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных 
частей речи в составе словосочетаний, предложений.  
Синтаксис. Словосочетание.Углубление представлений о структуре и 
значенияхсловосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно 
связано(читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с 
синонимическимизначениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь 
слов в словосочетаниях (наблюдение над согласованием, управлением). Роль 
словосочетаний в предложениях. Предложение. Углубление понятия о 
предложении как о цепочке слов(конструкции),спомощью которой можно 
выразить мысли или чувства. Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, 
убедить, попросить, приказать, утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды 
предложений по цели высказывания: вопросительные, повествовательные, 
побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 
невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление предложений 
разных по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 
 
Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные 
способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). Сказуемое и 
основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени,  
глаголы в «повелительной форме»).  
Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Общее представление о 
второстепенных членах предложения.  
Наблюдения над интонацией предложений, осложнѐнных обращениями. Правописание 
и пунктуация. Повторение изученных орфограмм.Слова с двумябезударными 
гласными в корне (зеленеет,холодит,береговой,воробей). Гласные и согласные в 
приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имѐн 
существительных женского рода (ночь,мышь). Употребление разделительного твѐрдого  
знака. Написание частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных,  
глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в названиях областей, 
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районов, городов, сѐл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, 

оценочно-эмоциональной лексикой (красивый,ужасный,нравиться,воспитанный,  
какхорошо и пр.).Употребление слов в переносном 
значении.Расширениеграмматического строя речи: целевое использование в 
предложениях разных частей речи, распространение предложений второстепенными 
членами в соответствии с речевой задачей.  
Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие 
интонации предложений, разных по цели высказывания.  
Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров):  
— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с образца, 
писать по памяти, писать под диктовку);   
— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям 
— свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на 
коллективно составленный план, на рисунки, иллюстрации).   
Создание простейших текстов образного характера (после предварительной подготовки): 
описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрѐшки). Умение выражать 
своѐ отношение к разным периодам времѐн года, месяцам, праздникам, сочинять 
юмористические истории по рисункам, рассказывать об историях, происшедших реально. 
4класс 
 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ Круг сведений о речикак основе 
формирования речевых умений  
Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством языка,о  
речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чѐм? — как?... я 
будуговорить/слушать. Зависимость формы,объѐма,типа и жанра высказывания от 
речевойситуации. Формы речи: внутренняяречь (обдумывание). Качества речи: 
информативность, логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, 
живость, эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители 
мудрости и национального характера русского народа, как образцы краткой, образной, 
точной, живой речи.   
Высказывание. Текст Высказывание,текст как продукты говорения и письма.Особенности 

текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо.Углубление представлений о теме и 

основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя микротемами. Темы узкие и широкие. 

Наблюдение над способами выражения основной мысли в текстах: выражена в тексте 

словами, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а домысливается. Углубление 

представлений о функциональных типах текста: описании (описание места,пейзажа, 

действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении(ответы на вопросы:  
что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге) и  
их композиционных особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 
Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с 
элементами описания, описание с элементами рассуждения.   
Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, 
инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, 
ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.   
Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения 
стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная 
речь). Речевой этикет: извинение,совет,оценка,поздравление,переписка.  
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ Круг сведений о языкекак основе 
формирования языковых умений Общие сведения о   
языке. Углубление представлений о роли языка в жизни человека.Национальный 
характеррусского языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, исторических вех  
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развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная лексика, нравственные 
понятия, этимологические экскурсы и т.п.).  
Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения. 
Нормы русского литературного языка. Богатство языка:разнообразие лексики 
исинтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их 
стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, 
интонационные, позиционные) средства языка. Представление о развитии родного языка  
(пополнение новыми словами, заимствование). Ответственность носителей языка за 
сохранение чистоты  
и самобытности языка родного народа.Лингвистика и разделы науки о языке. Фонетика 
иорфоэпия. Звуковые(голосовые)средства языка:интонация,логическое 
ударение,пауза,тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 
предложениях.  
Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими 
нормами современного русского литературного языка (внимание к тенденции 
социализации произносительных норм). Фонетический анализ(разбор)слова.  
Графика. Алфавит,его использование при работе со 
словарями,справочниками,каталогами. Установление соотношения звукового и 
буквенного состава слова для решения орфографических задач.  
Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом(техникой 
письма).Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение 
рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и 
буквосочетаний типа ш-м, к-х, л-я, н-ы,у-ц, и-ее, м-ле, щ-из,но-ю и т. п.; 3) использование 
в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4) письмо предложений 
и небольших текстов под счѐт и на время.  
Лексика (слово и его значение). Углубление представлений о свойствах 
лексическихзначений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблѐнные в 
переносном значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные 
по значению (антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов 
как родных, так и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов.  
Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, 
пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями.  
Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе 
слова(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом 
корне слова. Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи 
(падежные окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).  
Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. 
Разборслова по составу.  
Морфология (слово как часть речи). Части речи.Углубление понятий о частях речи—
имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их 
значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные 
ислужебные. Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в 
речи,ихсинтаксической ролью в предложениях.  
Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия. 
Имясуществительное. Расширение представлений о значениях,о категории рода 
имѐнсуществительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, 
фильмов,  
картин. Общее представление об именах существительных общего 
рода(плакса,неряха,умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и 
глаголами в прошедшем времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, 
осталась сиротой,  
остался сиротой). Склонение имѐн существительных.Имена существительные1, 2, 3  
склонения. Различение падежных и смысловых(синтаксических)вопросов. Падежные 
формы и падежные окончания имѐн существительных в единственном и множественном 
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числе. Назначение имѐн существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имѐн 
прилагательных:принадлежность предмета (мамин платок,волчий хвост), оценка и 
отношение 
(добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее 
представление о краткихприлагательных (по вопросамкаков?, какова?, каково?, каковы?).  
Склонение имѐн прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и 
множественном числе, кроме прилагательных на -ий,-ья,-ов,-ин.  
Согласование имѐн прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже. 
Назначение имѐн прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 
(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разборимени 
прилагательного. 
Местоимение. Углубление представлений о местоимениях.Значение рода и числа 
личныхместоимений. Изменение личных местоимений по падежам(склонение). 
Употребление местоимений с предлогами.  
Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в 
предложении (подлежащее, второстепенный член).  
Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов:выражает пассивные действия 

(находится, считается, располагается), побуждение,просьбу,повеление 
(«повелительные формы»: расскажи,возьмите,отрежь). Понятие о неопределѐнной 
форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и 
чтоделать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по 
лицам ичислам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов.  
Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имѐн существительных. 
Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в 
предложении (сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический разбор 
глаголов.Служебные части речи. Предлоги,союзы,частицыкак служебные части 
речи.Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от 
приставок. Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм 
имѐн существительных и местоимений, выражение пространственных отношений. 
«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. Назначение и 
употребление в речи союзов (и,а,но,как,что), их «служба» — связь слов и предложений, 
выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. 
отношений.Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием 
вречи частиц ли, разве, бы. 
Синтаксис. Различение предложения,словосочетания,слова(осознания их сходства 
иразличия в назначении, в строении).  
Словосочетание (.Углубление представлений о структуре изначениях словосочетаний:  
предмет и его признак; действие и предмет, на который оно переходит; действие и 
предмет, с помощью которого оно совершается; действие и место (время, причина, 
цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, 
ходить по лесу, не пришѐл из-за болезни).Наблюдение над лексической и 
грамматическойсочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать 
сказку,рассказывать олете).Словосочетание как строительный материал 
предложения.Зависимые словасловосочетаний в роли второстепенных членов 
предложений. 
Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели 
высказывания,силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого 
предложения), смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и 
пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и отношения к 
содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при выделении 
этикетных формул. Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы 
и,да, но, а при однородных членах.Углубление сведений о частотных средствах 
выражения 
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главных членов предложения (нарицательные и собственные имена существительные, 
личные местоимения в форме именительного падежа), второстепенных членов 
предложения (имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных 
падежах). Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами 
предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), место, 
время действия (обстоятельство).Различение простых и сложных предложений.  
Орфография и пунктуация Правописание падежных окончаний имѐн существительных 
вформах единственного и множественного числа. Употребление большой буквы и 
кавычек при написании имѐн собственных — названий книг, газет, журналов, фильмов, 
картин. Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных в формах 
единственного и множественного числа.  
Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей 
личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в 
формах косвенных падежей (меня,от тебя,к нему).  
Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределѐнной формы (мыть,испечь), на 
конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих 
(учишь,будешь, закричишь),сохранение мягкого знака перед-ся (мыться, 
учишься).Гласныеперед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял,сеял).  
Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. 
Работа с орфографическим словарѐм. Развитие орфографической зоркости.  
Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединѐнных 
перечислительной интонацией, союзами.  
Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 
Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и 
глагольнойлексикой, упражнения по использованию в речи 
пословиц,поговорок,фразеологизмов. 
Упражнения по культуре речи:  
— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, 
словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств 
интонационной выразительности, несловесных средств (мимики, жестов);   
— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с 
существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного 
при управлении им глаголом;   
— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров,чулок и т.п.). 
Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений 
второстепенными членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по 
речевой задаче. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и абзацев. Работа с планами текстов.   
Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же 
типов, жанров с 2—3 микротемами):   
— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно  

— списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);   
— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на 
самостоятельно составленный план, наброски, схемы);   
— сжато (краткий пересказ);   
— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные 
диктанты, изложение с элементами сочинения.   
Составление текстов указанных выше жанров и тематики.  

 

2.2.2. Литературное чтение  
На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определѐнные 
психолого-педагогические и нравственно-эстетические задачи. 
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В первом классе ребѐнок вводится в мир художественной литературы через игру, которая 
является предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, чем у 
взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и педагогов 
показывают, что навыки свободного чтения легче вырабатываются у учащихся при 
освоении стихов. Короткая строка концентрирует внимание ребѐнка, ритм создаѐт 
определѐнную инерцию речевого «движения», «ведѐт за собою». Музыкальность 
поэтической речи согласуется с повышенной чувствительностью детей к звуку и ритму, 
их эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного чтения в первом классе 
значительное место отводится стихам.   
Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской 
позиции в художественном произведении, у детей появляются первые представления 
об авторской индивидуальности, формируется начальное представление о 
литературном жанре, обогащаются знания школьников о психологическом состоянии 
человека и способах его выражения в художественном произведении. Открывается 
близость нравственно-эстетических проблем, волнующих разные народы мира.  
В четвѐртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи 
художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных 
писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире человека, 
формируется способность к самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, 
которые открываются для них в литературных произведениях и жизни.   
Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 
школьников. Литературное творчество помогает ребѐнку оценить художественное 
произведение, понять позицию писателя, значение художественных средств, 
использованных им. В процессе этой деятельности ученик учится пристальнее 
вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой природы, переносить собственные 
внутренние состояния на другие объекты, чувствовать состояние окружающих. В 
соответствии с пережитым и осмысленным он начинает преобразовывать мир с помощью 
воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости 
литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему выразить 
чувства и мысли в собственном произведении.  
 
Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. 
«Барьер» между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, не 
преодолевается многими ребятами до конца школьного курса. Поэтому 
определѐнное место в курсе литературного чтения занимают задания, требующие 
письменного самовыражения учащихся.   
Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется 
включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует 
пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник первого класса включены 
задания для семейного внеклассного чтения. В учебнике второго класса произведения, 
предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику 
«Читальный зал». В учебниках третьего и четвѐртого классов отдельно дается система 
заданий для организации уроков по внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся 
получают специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных 
произведений по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно 
ориентироваться в них. Обсуждению произведений, включѐнных в систему внеклассного 
чтения, посвящаются фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в 
различных видах внеурочной творческой деятельности.  
 
Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, 
которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением 
ряд психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, 
художественную оценку и самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой  
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образ и эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление читательских 
переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 
Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение 
художественной литературы, способствуют формированию у учеников 
разнообразных знаний и умений. Это во многом определяет связь литературного 
чтения с другими учебными дисциплинами. 
 

Содержание курса 
Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 
событий,  
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.  
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  
Чтение  
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 
нихкоммуникативно-речевых умений и навыков.  
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 
паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя(доступных 
пообъѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 
понимание еѐ особенностей.  
Работа с разными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-
популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, 
осознавать сущность поведения героев.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.  
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  
Библиографическая культура  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации.  
Умение самостоятельно составить аннотацию. 
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Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 
книги, еѐ справочно-иллюстративный материал.  
Типы   книг   (изданий): книга-произведение,   книга-сборник,   собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное   пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения  
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием.  
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 
портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 
к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 
 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).  
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета,  
последовательности событий. Работа с научно-популярным,учебным и другими  
текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  
Умение говорить (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
внимательно вы-слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе литературных произведений.  
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 
построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 
грам-матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 
или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 
сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 
 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. Письмо(культура  
письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.Круг детского  
чтения  
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
ценностями.  
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 
стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 
литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 
восприятия младших школьников. 
 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 
Отечества. Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 
периодические издания.  
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 
произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление 
их значения.  
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее 
 

66

 



представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 
героя, диалог героев).  
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
 
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами.  
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 
впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 
текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.  
1 класс Круг чтения  
Страна Вообразилия С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая 
песенка о большом дожде»,   
«Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), 
«Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова 
«Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим 
«Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских 
островах»; О. Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева 
«Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». Песенки, считалки, загадки разных народов 
мира.   
Сказки о животных Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-
сестричка и волк»; «Конь и  
лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха».   
Авторские сказки. К.Ушинский«Лиса и козѐл»;Дж.Харрис«Сказки дядюшки 
Румуса»(отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет 
«Лягушка в зеркале»; А. Усачѐв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава». Природа и 
мы Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черѐмуха»; А. Блок 
«Зайчик»; Н.   
Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орѐл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин 
«Как Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский 
«Жаворонок». Семейное чтение. К.Чуковский«Тараканище», «Федорино 
горе»;русские народныесказки «Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. 
Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачѐв 
«Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котѐнок»;   
B. Бианки «Рассказы о животных». 

2 класс. Круг чтения. Осень пришла. 
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Вспомним лето  
C. Щипачѐв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. 
Дриз «Кончилось лето».  
Здравствуй, осень (6 ч)  
М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо 
осенью дышало...»; К. Паустовский «Прощание с летом».  
Самостоятельное чтение. М.Пришвин«Последние цветы»;К.Ушинский«Пчѐлы 
имуха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок 
листопада». Народные песни,сказки,пословицы  
Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по 
бережку»,«Заинька, где ты был-побывал...»; шотландская народная песня 
«Спляшем!»; чешские народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская 
народная песня «Дом, который построил Джек».  
Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алѐнушка и братец 
Иванушка»,«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка 
«Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе 
— хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба».  
Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная«Берѐзонька 
скрип,скрип...»;сербская колыбельная «Нашей Любице.»; латышская колыбельная 
«Спи, усни, мой медвежонок.» Сказки народов мира.Индийская сказка«Золотая 
рыба»;иранская сказка«Счастливый  
мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись». 
Пословицы. О правде;о труде и лени;о дружбе;об учѐбе.  
Самостоятельное чтение. Народные песни.Русские песни: «Уж как я ль мою 
коровушкулюблю.»; «Тень-тень, потетень.»; шведская песня «Отличные пшеничные.»; 
французская песня «Сюзон и мотылѐк».  
Народные сказки. Русская сказка«Снегурочка»;корейская сказка«Дружные 
братья»;норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 
Зимние  
картины  
И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. 
Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета.»; Н. Сладков «Песенки подо 
льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). Загадки о зиме.  
Самостоятельное чтение. Н.Некрасов«Мороз,Красный нос» 
(отрывок);С.Есенин«Поѐт зима, аукает.»; М. Пришвин «Птицы под 
снегом».Авторские сказки К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке»; братья Гримм «Храбрый  
портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» 
(главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. 
Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про 
пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. 
Дриз «Очень Высокий Человек».  
Самостоятельное чтение. Дж.Крюс«Колдун в чернильнице»;Р.Киплинг«Откуда 
укита такая глотка».  
Писатели о детях и для детей  
Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю.», А.Майков «Спи, дитя моѐ, ус н и . 
»; И. Токмакова «Как на горке — снег, с н е г . »; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто 
«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазѐры», «Живая шляпа»; С. Маршак 
«Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. 
Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. 
Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин 
«Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи».  
Самостоятельное чтение. В.Осеева«Обидчики»;М.Зощенко«Самое главное».  
Весеннее настроение 
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Русские народные песни: «Идѐт матушка-весна...», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев 
«Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелѐтные птицы»; А. Пушкин «Только что 
на проталинах в е с е н н и х »; А. Толстой «Весна»; Саша Чѐрный «Зелѐные стихи»; Л. 
Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей 
всего?». Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, 
яблонька»; Ф. Тютчев «Зима недаром з л и т с я . »; О. Дриз «Зелѐная карета»; М. 
Пришвин «Трясогузка». 
 
3 класс 
Круг чтения  
«Уж небо осенью дышало...»  
К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; 
И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной и з б уш к и » Самостоятельное 
чтение. М.Пришвин из книги«Лесная капель»;А.Фет«Осенняяроза»; А. Жигулин 
«Загорелась листва на б е р е з а х » Народные сказки  
Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская 
сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как 
юноша любимую искал».  
Самостоятельное чтение. Русская сказка«Царевна-лягушка»;казахская 
сказка«МастерАли».  
Поэтические страницы  
A. Пушкин «У лукоморья дуб з е л ѐ н ы й . »; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; 
немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны».   
Самостоятельное чтение. К.Бальмонт«У чудищ»;С.Островой«Сказки».  
О мужестве и любви   
B. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещѐ про Мальку»; И. Тургенев 
«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тѐма и Жучка»; Л. Толстой 
«Прыжок».Самостоятельное чтение. В.Астафьев«Белогрудка»;Е.Винокуров«Со 
мной в однойроте».   
«Зимы ждала, ждала природа...»   
C. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя п о г о д а . », «Зимнее 
утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою».   
Самостоятельное чтение. И.Бунин«Первый 
снег»;А.Твардовский«Утро»;М.Пришвин из книги «Глаза земли». Авторские сказки 
А. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен 
«Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка».   
Самостоятельное чтение. Х.К.Андерсен«Штопальная 
игла»;С.Седов«Королькрасуется».   
Басни   
О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и 
сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки».   
Пословицы.  

Самостоятельное чтение. Федр«Лягушка и мышь»;Л.Толстой«Комар и лев»;И. 

Крылов «Мышь и Крыса». Братья наши меньшие)  
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. 
Паустовский «Кот Ворюга».   
Самостоятельное чтение. Саша Чѐрный«Ослѐнок»;А.Куприн 

«Завирайка». О совести и долге  
Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне 
больно, мальчики»; К. Паустовский «Тѐплый хлеб».   
Самостоятельное чтение. К.Ушинский«Слепая лошадь»;Р.Сеф«Добрый человек».  
Весна пришла  
Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берѐзонька»; А. Фет «Весенний дождь»,  
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«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». 
Самостоятельное чтение. В.Астафьев«Весенний остров»;О.Дриз«Как сделать 
утроволшебным».  
И в шутку, и всерьѐз  
Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 
головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. 
Зощенко «Великие путешественники».  
Самостоятельное чтение. А.Усачѐв«На чѐм держится 
Земля»;А.Дорофеев«Укушенные».  
4 класс 
Круг чтения 
Мифы  
Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; 
славянские мифы.  
Самостоятельное чтение. Древнегреческий 
миф«ЦарьМидас». Народные сказки  
Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; 
армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 
Самостоятельное чтение. Русская сказка«По колено ноги в золоте»;индийская 
сказка«Искусный ковровщик».  
Былины  
«Как Илья из Мурома богатырѐм стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. 
Толстой «Илья Муромец».  
Самостоятельное чтение. Н.Асеев«Илья»;былина: «На заставе богатырской».  
Авторские сказки  
А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. 
Киплинг «Рикки-Тики-Тави»; Н. Гумилѐв «Маркиз де Карабас».  
Басни  
И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон 
и лисица».  
Самостоятельное чтение. И.Крылов«Лисица и виноград»;И.Дмитриев«Рысь и 
кот»;А.Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский 
«Дуб и деревца».  
Слово о родной земле  
Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»; С. Есенин «С 
добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин 
«Русь».Самостоятельное чтение. А.Плещеев«Летние песни»;Н.Рубцов«Тихая моя 
родина».О  
прошлом Родины  
«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая 
песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 
Самостоятельноечтение. Ф.Глинка«Москва».Прошла по земле война  
А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; 
А. Твардовский «Рассказ танкиста».  
Самостоятельное чтение. К.Симонов«Майор привѐз мальчишку на л а ф е т е. 
»;А.Ахматова «Памяти друга».  
О добре и красоте  
А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелѐный ельник у д о р о г и . » ; Н. Некрасов 
«Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. 
Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни т а к и е . » 
Самостоятельное чтение. С.Есенин«Черѐмуха»;Б.Пастернак«Тишина».Мир детстваН. 
Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк 
Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной 
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ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов 
«Мальчики». Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном».  
Удивительные приключения  
Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие 
Гулливера» (отрывок).  
Самостоятельное чтение. Т.Крюкова«Хрустальный ключ» (главы).  
2.2.3. Татарский язык 
Для русских групп 
 
1нче 
сыйныф 
Татар теле 
1. Исемнэрнец берлек пэм куплек саны.  

2. Исемнэргэ кем? нэрсэ? сорауларын куя белу.  

3. Исемнэрнец 1, 2 затта берлектэ тартым белэн терлэнеше белэн таныштыру.  

4. Исемнэрнец юнэлеш, чыгыш, урын-вакыт килешлэре белэн таныштыру.  

5. Микъдар пэм тэртип саннары белэн таныштыру (1-10 саннары).   
6. Зат алмашлыкларын берлектэ баш, иялек, юнэлеш килешлэрендэ сейлэмдэ 

куллану белэн таныштыру.   
7. Бу курсэту алмашлыгын сейлэмдэ куллану.  

8. Кая? Кайда? Кайдан? сорауларына жавап бирэ белу.  

9. Ничэ? Ничек?Нинди? сорауларына жавап бирэ белу.   
10.Хэзерге заман хикэя фигыльнен 1,2,3 зат формаларын берлектэ сейлэмдэ 
куллану. 11.Боерык фигыльненП затта берлек сан формасы белэн таныштыру.  
12. -мы/-ме, тугел, эле кисэкчэлэрен сейлэмдэ куллану.  

13. Белэн бэйлеген исем белэн сейлэмдэ куллану.  

14. Ьэм теркэгечен сейлэмдэ куллану.  

15. Сыйфат+исем тезелмэсен сейлэмдэ куллану.  

16. Сан+исем тезелмэсен сейлэмдэ куллану.   
Орфографик Иэморфоэпик минимум.  
1. Сузык пэм тартык авазлар, аларнын аермасы. Калын пэм нечкэ сузыклар. 

Янгырау пэм сангырау тартыкларны аерырга ейрэну.   
2. Татар пэм рус теллэрендэге сузык пэм тартык авазларны чагыштырып, дерес 

эйтэ белу, транскрипция билгелэре белэн таныштыру.   
3. Сузлэрне ижеклэргэ булу, ижеклэп икенче юлга кучеру. Ижек 

калыпларына нигезлэнгэн уку кагыйдэлэрен гамэли узлэштеру.   
4. Озын пэм кыска сузыкларны сузлэрдэ дерес итеп эйтэ белу.  

5. Татар хэрефлэренен кабул ителгэн формаларын дерес язу.  

6. Суз басымы. Сузлэрдэ басымны дерес кую.   
7. Хикэя пэм сорау жемлэлэрне интонацион яктан дерес эйтергэ гадэтлэндеру. 

Жемлэ ахырында дерес тыныш билгелэрен куеп язарга кунектеру.   
8. Ялгызлык исемнэрен баш хэрефтэн башлап язарга ейрэну.  

9. Матур пэм дерес язу кунекмэлэре булдыру.  

10. Боеру максаты белэн эйтелгэн жемлэлэрне анларга ейрэну.  
 
2сыйныф 
Татар 
теле 
1. Исемнен тешем килеше белэн таныштыру.   
2. Исемнэрнен юнэлеш, чыгыш, урын-вакыт килешлэрен сейлэмдэ 
куллануны камиллэштеру.   
3. Исемнэрнен берлек санда 1,2 затта тартым белэн терлэнешен сейлэмдэ 
куллануны камиллэштеру.  
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4. Исемнэрнен берлек санда 3 затта тартым белэн терлэнеше белэн таныштыру 
(аныцкитабы, сумкасы).   
5. Сыйфатнын гади дэрэжэсен сейлэмдэ куллану.  

6. 11дэн 20 кадэр саннарны сейлэмдэ куллану.  

7. Мин, син зат алмашлыкларын юнэлеш килешендэ сейлэмдэ куллану.  

8. Зат алмашлыкларын куплектэ сейлэмдэ куллану.  

9. Кайчан? сорау алмашлыгы белэн таныштыру.  
10. Кем? Нэрсэ? кайда? кая? кайдан? нинди? ничек? ничэ? ничэнче? 
сорауларынажавап бирэ, аларны кулланып, сорау бирэ белуне камиллэштеру.   
11. Хэзерге заман хикэя фигыльнен 1,2,3нче зат юклык формасы белэн таныштыру.   
12. Билгеле уткэн заман хикэя фигыльнен барлыкта пэм юклыкта берлек сан 1,2,3нче 
зат формасы белэн таныштыру.   
13. Боерык фигыльнен барлык пэм юклык формалары белэн таныштыру.  

14. Кирэк, кирэк тугел, ярый, ярамый хэбэрлек сузлэрен сейлэмдэ куллану. 

15. Ченки теркэгечен сейлэмдэ куллану.  
Орфографик и орфоэпик минимум.  
1. Сузык авазлар. Калын пэм нечкэ сузыклар, аларны дерес эйту пэм язукунекмэлэрен 
камиллэштеру. Сингармонизм законы. Татар теленец узенчэлекле сузыклары пэм аларны 
белдерэ торган хэрефлэрнец дерес язылышы. Сузлэрне транскрипция билгелэре белэн 
яза белу.   
2. Тартык авазлар. Яцгырау пэм сацгырау авазлар. Алар кергэн сузлэрне дерес эйтэ пэм 
язу кунекмэлэрен камиллэштеру.   
3. Татар алфавитын яттан белу.  

4. Сузлэрне ижеклэргэ булу. Укылган ижеклэр санын билгели белу.  

5. Аралашу ечен бирелгэн темаларга караган сузлэрнец дерес эйтелешенэ ирешу.  

6. Жемлэ ахырында тыныш билгелэрен интонациягэ бэйле рэвештэ кую  
 
3 сыйныф 
Татар теле 
1. Исем - суз теркеме белэн таныштыру.  

2. Исемнец иялек килеше белэн таныштыру.  

3. Чы/-че - исем ясагыч кушымчалары белэн таныштыру.  

4. Сыйфат - суз теркеме белэн таныштыру.  

5. Чагыштыру дэрэжэсендэге сыйфатлар белэн танышу.  

6. Синоним пэм антоним сыйфатларны сейлэмдэ куллану.  

7. 21дэн 100 кадэр саннарны сейлэмдэ куллану.  

8. Аннан соц рэвеше пэм пэр, пэркем, барлык, алмашлыклары белэн таныштыру.  

9. Фигыль - суз теркеме, аныц хэзерге пэм уткэн заман формалары белэн таныштыру.   
10. Билгеле уткэн заман хикэя фигыльнец барлыкта куплектэ 1,2,3 зат формалары белэн 

таныштыру.   
11. -гына/-генэ, -кына/-кенэ кисэкчэлэре белэн таныштыру.  

12. Янында, алдында, артында, турында бэйлек сузлэрен сейлэмдэ куллану.  

13. Лэкин, ченки, шуца курэ теркэгечле жемлэлэрне сейлэмдэ куллану.  

14. Казан шэпэре, киемнэр кибете - тезелмэлэре белэн таныштыру.  

15. Сэгать ничэ? Сэгать ничэдэ? сорауларын пэм аца жавапларны сейлэмдэ куллана белу.   
Орфографик и орфоэпик минимум.  
1. вйрэнелгэн лексик берэмлеклэрне орфоэпия нормаларына туры китереп эйтуне ныгыту.   
2. Алынма сузлэрнец дерес эйтелешен саклап, сейлэмдэ кулланырга кунектеру.  

3. Укучыларныц язу пэм язма сейлэм кунекмэлэрен камиллэштеру эшен дэвам иту.  

4. Ике бертерле тартык янэшэ килгэн сузлэрне дерес эйту пэм язу кунекмэлэрен 

булдыру(китте, кайтты).  

5. Янэшэ килгэн ике бертерле тартык булган сузлэрне икелэтеп эйтергэ ейрэту. 
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6. я, ю, е хэрефлэре,алар белдергэн авазларныц эйтелешен пэм язылышын 
истэкалдыруны булдыру.   
7. О, е хэрефлэренец беренче ижектэ генэ язылуы.  
 
4 сыйныф 
Татар теле 
1. Исемнэрнец килеш белэн терлэнешен сейлэмдэ куллануны камиллэштеру.  

2. Тартымлы исемнэрнец куплек санда терлэнеше белэн таныштыру.  

3. Кушма, парлы исемнэрнец мэгънэлэрен ацлап, сейлэмдэ куллану.   
4. Чагыштыру, артыклык дэрэжэсендэге сыйфатларнын мэгънэлэрен анлап, 
сейлэмдэ куллану.   
5. Вакыт рэвешлэре (буген,иртэгэ,кичэ,иртэн) белэн таныштыру.  

6. Монда, анда рэвешлэрен сейлэмдэ куллану.  

7. Тамыр, кушма, тезмэ саннар белэн таныштыру.   
8. Мин, син зат алмашлыкларынын иялек, юнэлеш, урын-вакыт килешлэрендэ 
сейлэмдэ кулланышы.   
9. Кемдер, нэрсэдер алмашлыклары белэн таныштыру.  

10. Билгесез уткэн заман хикэя фигыльне барлыкта 3 затта сейлэмдэ куллану.  

11. Ашыйсы килэ, эчэсе килэ формалары белэн таныштыру.  

12. Кебек бэйлеген сейлэмдэ куллану.  

13. Кадэр, сон - бэйлеклэре белэн таныштыру.  

14. Ян бэйлек сузен юнэлеш, чыгыш, урын-вакыт килешендэкуллану.  

15. Уйнарга яратам, уйный башлады - тезелмэлэребелэн таныштыру.   
Орфоэпик Иэм орфографик минимум.  
1. Суз басымы. Аны дерес куя белугэ ирешу, рус сузлэре белэн чагыштырып курсэту. 

Басымлы ижеклэрне пэм сузлэрне дерес уку пэм матур язу кунекмэлэре булдыру.  
2. Басымнын узенчэлекле очракларын белу.  

2. Сингармонизм законынын асылын гамэли узлэштеру.   
2. Жемлэ ахырында нокта, сорау яки ендэу билгелэрен куеп, язу 
кунекмэлэрен гомумилэштеру.  

 

2.2.4. Литературное чтение на татарском языке 
Для русских групп 
 
Эдэби укы 1 нче сыйныф Эйдэгез 
танышабыз! 
Танышу. Бер-береннен исемен сорау, яшэу урынын эйту. 1дэн 10га кадэр саннар. Урман  
дусларыбыз.  
Кыргый хайваннар, аларнын исемнэре, яшэу урыннары. Аларны сурэтлэу. Спорт 
бэйрэме.Без команда бирэбез. Спорт бэйрэмендэ катнашу.  
Мэктэптэ.  
Уку-язу эсбаплары. Уку-язу эсбапларынын саны, тесе, барлыгы, юклыгы. Мэктэптэ уку 
хезмэте. Мин ничек укыйм? Йорт хайваннары Иэм кошлары.  
Йорт хайваннары пэм кошлары, аларнын исемнэре, яшэу урыннары. Аларны сурэтлэу.  
Бакчада. 
Яшелчэ исемнэре, саны, аларнын тесе, тэме. Жилэк-жимешлэр, саны, аларнын тесе, тэме.  
Кыш житте. 
Кыш билгелэре. Кышкы уеннар. Яна ел бэйрэме.  
Сэламэт бул. 
Тэн эгъзаларынын исемнэре. Табиптэ. Шэхси гигиена предметлары.  
Безнец гаилэ. 
Гаилэ эгъзалары. Без гаилэдэ нишлибез? 8нче Март - энилэр бэйрэме. Язгы кен. Татар  
халык ашлары. 
Татар халык ашлары. Кунакта. Табын янында. Туган кен. 
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Кибеттэ.  
Ашамлыклар. Ашамлыклар кибетендэ. Савыт-сабалар. Савыт-саба кибетендэ. Киемнэр. 
Киемнэр кибетендэ. Без шэИэрдэ яшибез.  
Шэпэрдэ. Безнен шэпэр. Мин 
транспортта барам. Ж^эй житэ.  
Кунелле жэй. Жэйге ял. Без Сабантуйга барабыз. 
 
2сыйныыф Эдэби уку 
Без мэктэпкэ барабыз 
Беренче сентябрь. Уку-язу эсбапларынын барлыгы, юклыгы, кирэклеге. Уку хезмэте.  
Базарда. 
Яшелчэлэр. Жилэк-жимешлэр. Базарда. Кез билгелэре.  
Мин чисталык яратам 
Шэхси гигиена предметлары.Тэн эгъзалары атамалары. Табипта.  
Кыш житэ 
Кыш айлары, кыш билгелэре.Яна ел бэйрэме. Кышкы уеннар. Кошларга жимлек куябыз.  
Безнец гаилэ 
Безнен гаилэ. Татар халык ашлары. Эй хезмэте.  
Яз килэ  
Яз билгелэре. 8 нче Март - энилэр бэйрэме. Минем туган ягым Минем туган ягым. 
Татарстаннын табигате. Татарстан шэпэрлэре. Мин авылда яшим.  
Кибеттэ  
Киемнэр кибетендэ. Ашамлыклар кибетендэ. !Жэй 
Жэй житте. Без Сабантуйга барабыз  
3сыйныф Эдэби уку Белем бэйрэме  
Беренче сентябрь - белем бэйрэме. Теслэр. Без диктант язабыз. Без дэрестэ. Мин билге 
алам.  
Без китапханэгэ йерибез.  
Кендэлек режим. 
Минем кендэлек режимым.  
Ашханэдэ  
Без ашханэдэ ашыйбыз. Ми нем яраткан ашларым. Безгэ кунаклар килэ. Без табын 
эзерлибез. Без эти-энилэргэ булышабыз  
Минем эти - энием кем булып эшли? Без ейдэ булышабыз. Без табын эзерлибез.  
Туган якка кыш килде 
Яна ел бэйрэме. Ьава торышы. Кышкы уеннар. Каникулда.  
ШэИэрдэ Иэм авылда 
Татарстан - минем туган ягым.  
Татарстанда яшэуче миллэтлэр. Татарстан шэпэрлэре. Без шэпэргэ барабыз. Безнен авыл.  
Эдэпле булыйк  
Эдэпле сейлэшу. Телефоннан эдэпле сейлэшу. Туган кенгэ чакыру. Табын янында. 
Без булэклэр бирэбез.  
Кечкенэ дусларыбыз 
Дурт аяклы дусларны сурэтлэу, аларны карау. Минем яраткан песием.  
Куцелле жэй  
Без жэйне яратабыз. Ел фасыллары билгелэре. Жэй житэ. Без жилэккэ барабыз. 
Безнен бакча. Жэйге ял. Сабантуй - зур бэйрэм.  
4 сыйныф Эдэби уку Яца 
уку елы башлана  
Яна уку елы башлана.Уку-язу эсбаплары. Яна уку елына эзерлек. Минем эш урыным. Без 
дэрестэ. Без контроль эш эшлибез.  
Туган як табигате 
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Нэрсэ ул табигать? Ьава торышы. Дару улэннэре. Кошлар - безнен дусларыбыз. Минем 
канатлы дустым. Хайваннар деньясында  
Йорт пэм кыргый хайваннар. Кыргый хайваннар турында кыскача мэгълумат.  
Кышкы уеннар 
Кышкы табигать. Кышкы уеннар. Кар бабай ясау. Яна ел бэйрэменэ барабыз.  
Минем дусларым 
Минем дустым. Дуслар арасындагы менэсэбэтлэр.Чын дуслык.  
Дурт аяклы дусларыбыз  
Дурт аяклы дусларыбызнын кыяфэтлэре, гадэтлэре. Дурт аяклы дусларыбызга 
карата менэсэбэт.  
Язгы бэйрэмнэр 
Язгы табигать. 8 Март - энилэр бэйрэме. Мин энигэ булышам. Карга боткасы.  
Минем туган илем  
Татарстаннын дэулэт символлары. Татарстанда яшэуче миллэтлэр. Без Казанга барабыз. 
Татарстан шэпэрлэре.  
Чэчэкле жэй, ямьле жэй 
Жэйге табигать. Жэйге ял. Жилэккэ бару. 

 

2.2.5. Иностранный (немецкий) язык  

2.2.6. Предметное содержание речи   
Знакомство. С одноклассниками,учителем,персонажами 
детскихпроизведений:имя,возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз речевого этикета). Я имоя семья. Члены семьи,их 
имена,возраст,внешность,чертыхарактера,увлечения/хобби.Мой день (распорядок дня, 
домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продуктыпитания. 
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новыйгод/Рождество. Подарки.  
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.Виды спорта испортивные 
игры.Моилюбимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке),каникулы.  
Я и мои друзья. Имя,возраст,внешность,характер,увлечения/хобби.Совместные 
занятия.Письмо зарубежному другу. Любимое домашнееживотное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать.  
Моя школа. Классная комната,учебные предметы,школьные 
принадлежности.Учебныезанятия на уроках.  
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната:названия комнат,ихразмер,предметымебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашниеживотные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:название,столица.  
Литературные персонажи популярных книг моихсверстников (имена героев книг, черты 
характера). Небольшие произведениядетского фольклора на изучаемом иностранном языке  
(рифмовки, стихи,песни, сказки).Некоторые формы речевого и неречевого этикета 
странизучаемого языкав 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 средствтелекоммуникации;   
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

• диалог — побуждение к  

действию.  
2. Монологическая форма 
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Уметь  пользоваться  основными  коммуникативными типами речи:описание,  рассказ, 

характеристика (персонажей).  
В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать:   
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке 
ивербально/невербально реагировать на услышанное;   
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основномна изученном 
языковом материале, в том числе полученные с помощьюсредств коммуникации.   
В русле чтения  
Читать:  
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковомматериале;   
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковойматериал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте необходимуюинформацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.).   
В русле письма  
Владеть:  

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;   
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление спраздником, короткое 
личное письмо.   
Языковые знания и навыки (практическое усвоение)   
Графика и орфография. Все буквы алфавита,основные буквосочетания извуко-
буквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии (например, 
функции буквы h, e в качестве знаков долготы). Написание наиболее употребительных 
слов, вошедших в активный словарь.   
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звукови 
основных звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение норм произношения гласных и 
согласных звуков: долгота и краткость гласных, твердый приступ, оглушение согласных в 

конце слога, слова, отсутствие палатализации согласных перед гласными переднего ряда.   
Ударение в слове, особенно в сложных словах, и в предложении. 
Интонация утвердительного, вопросительного (с вопросительным словом и 
без него) и побудительного предложений.   
Лексическая сторона речи. Лексические единицы,обслуживающие ситуации общения 

впределах 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 

стран изучаемого языка. Начальное представление о способах словообразования:аффиксация 

(например, суффиксы существительных: -chen (dasHäuschen), -in (от существительных 

мужского рода с суффиксом –er: dieLehrerin); словосложение (dasLehrbuch); конверсия 

(образование существительных от неопределенной формы глагола - lesen – dasLesen). 

Интернациональные слова: dasKino, dieFabrik и др.   
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложения:повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный 
вопрос. Вопросительные слова (wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann). Порядок слов в 
предложении. Утвердительное и отрицательное предложения. Предложения с простым 
глагольным сказуемым (IchwohneinBerlin.), составным именным (MeineFamilieistgross.)   
и составным глагольным сказуемыми (IchlerneDeutschsprechen.). Безличные предложения 
(Esistkalt.Esregnet.). Конструкция Esgibt… . Нераспространенные и распространенные 
предложения. Сложносочиненные предложения с союзамиundиaber.  
Спряжение слабых и некоторых сильных глаголов в Präsens, использование наиболее 
употребительных глаголов в Perfect (преимущественно рецептивно, т.е. для понимания в 
речи учителя, в рифмовках и считалках). Спряжение модальных глаголов wollen, können, 
müssen, sollen в Präsens. Неопределенная форма глаголов. Повелительное наклонение  
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наиболее распространенных глаголов в утвердительной и отрицательной форме 
(Imperativ:Sprich! Wеinenicht!).  
Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с 
определенным и неопределенным артиклем.Склонение существительных.. Местоимения 
личные, притяжательные, указательные (dieser, jener). Качественные прилагательные. 
Количественные числительные от 1 до 100. Порядковые числительные до 30. Отрицания 
kein, nicht. Наиболее употребительные предлоги (in, auf, neben, mit, über, nach, zwischen). 

 
2.2.6. Математика 

1 класс 
Общие свойства предметов и групп предметов  
Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по 
размеру: больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные 
характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше, 
слева-справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше-
позже. Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, 
больше, меньше, больше на... , меньше на... . Числа и величины Счет предметов. 
Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел  
(знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом 
ряду (следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный 
состав двузначных чисел. Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, 
единицы вместимости (литр). Арифметические действия  
Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный 
закон сложения. Взаимосвязь действий сложения и вычитания.  
Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 
через десяток. Сложение и вычитание с числом 0.  
Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия 
компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). 
Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приѐмы вычислений 
(перестановка и группировка слагаемых). Текстовые задачи Развитие способности 
понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование  
текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой задачи 
(условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, 
восстановление условия задачи по краткой записи.  
Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на 
несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение 
вычитаемого. 
Геометрические фигуры и величины)  
Пространственные отношения (выше-ниже, длиннее-короче, шире-уже, перед, за, 
между, слева-справа).  
Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка 

заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг. Длина. 

Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. Площадь (на 

уровне наглядных представлений). Работа с данными Виды информации: текст, рисунок, 

схема, символьная запись. Сопоставление информации, представленной в разных видах. 

 
Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение 
и заполнение таблиц.  
2 класс Числа и 
величины  
Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды 
(единицы, десятки, сотни). 
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Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между 
изученными единицами времени.  
Арифметические действия  
Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание 
чисел в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание 
чисел. Проверка результатов вычитания сложением Умножение, деление (смысл 
действий, знаки действий). Таблица умножения,  
соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. 
Переместительный и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий 
умножения и деления. Проверка результатов деления умножением.  
Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления 
(множители, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со 
скобками. Рациональные приѐмы вычислений (перестановка и группировка множителей, 
дополнение слагаемого до круглого числа).  
Текстовые задачи  
Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. Решение 
текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на равные 
части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз.  
Геометрические фигуры и величины  
Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, 
равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне 
наглядных представлений).  
Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. 
Метрические соотношения между изученными единицами длины.  
Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 
километр). Площадь прямоугольника.  
Работа с данными  
Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. 
Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с 
комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы. 
 
3 класс Числа и 
величины  
Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды 
(единицы, десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел 
в виде суммы разрядных слагаемых.  
Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между 
изученными единицами массы.  
Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические 
соотношения между изученными единицами времени. Скорость, единицы скорости.  
Арифметические действия 
Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10  
000.  
Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. 
Письменное деление на однозначное число в пределах 1000. Нахождение 
неизвестного компонента арифметических действий.  
Рациональные приѐмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, 
умножение и деление суммы на число).  
Приѐмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры 
результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры результата 
деления и числа цифр в ответе).  
Текстовые задачи 
Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 
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Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и 
скорости движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и 
числа по доле.  
Геометрические фигуры и величины  
Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 
Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами 
длины.  
Работа с данными  
Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами 
(планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая 
диаграмма).  
4 класс Числа и 
величины  
Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение 
чисел. Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными 
единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе.  
Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами 
времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности.  
Арифметические действия  
Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и 
трехзначные числа. Рациональные приѐмы вычислений (разложение числа на удобные 
слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, 
определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. Числовые  
и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. Обозначение 
неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение неизвестного 
компонента арифметических действий (усложненные случаи). Действия с величинами.   
Текстовые задачи   
Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные 
величины.   
Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных 
направлениях; определение объѐма работы, производительности и времени работы,   
определение расхода материалов. Геометрические фигуры и величины 
 
Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение 
геометрических фигур на клетчатой бумаге.   
Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение 
и упорядочивание величин по длине.   
Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами 
площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади.   
Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра   
и площади.   
Работа с данными  
Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, 
передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование 
действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 

 

2.2.7. Окружающий мир  
1 классПришла пора 
учиться 
Что изучает предмет «Окружающий мир».  
Ты и твоѐ имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. Правила 
поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель — ученик, 
ученик — ученик. Необходимость бережного отношения к школьному имуществу. 
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Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные 
правила безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня.  
Человек  
Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, 
взрослый, старый. Основные особенности каждого возрастного периода.  
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, 
язык, кожа и их значение.  
Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, 
руки, ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового 
образа жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия 
физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. Эмоциональные 
состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, злость, испуг, 
спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные состояния 
окружающих людей, сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении и 
самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни человека. Природа  
в жизни человека  
Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. 
Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о 
сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в 
жизни растений и животных.  
Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок, 
плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и 
хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения. Как 
развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. 
Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека. 
Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, 
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что 
необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними 
животными. Значение домашних животных в жизни человека.  
Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и 

животные, их охрана. Красная книга. Человек среди людей Наша страна — Россия. 

Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих нашу страну. 

 
Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. Семья, еѐ 
состав. Статус ребѐнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные связи. 
Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, обязанности членов 
семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила безопасного поведения 
дома. Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение 
благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в 
транспорте и общественных местах.  
Экскурсии: по школе,во дворе школы,в природу(начало осени,середина 
осени,зима,весна).  
2класс  
Как люди познают мир  
Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учѐные, 
разнообразие их профессий.  
Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах 
и инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра, 
определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в 
природе. Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. 
Значение и использование символов и знаков человеком. Искусство как способ познания 
мира. Мы живѐм на планете Земля. 
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Первые представления о космосе: звѐзды, созвездия, планеты. Солнечная система. Наша 
планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна. Глобус — 
модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и 
ночи.Космические исследования: наблюдения за планетами и звѐздами с помощью 
приборов; искусственные спутники Земли; первый полѐт человека в космос.  
Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование 
морей и океанов.  
Природа вокруг нас  
Первые представления о телах и веществах: твѐрдых, жидких и газообразных; 
энергии, свете, цвете и звуке в природе и жизни человека.  
В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота 
камня. Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений  
и животных на суше и в воде. Растения и животные — обитатели суши, их 
приспособленность к условиям жизни на примере леса.   
Растения и животные — обитатели водоѐмов, признаки их приспособленности к условиям 
жизни. Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. 
Влияние человека на живую природу, необходимость бережного отношения к природе.   
Люди вокруг нас   
Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. 
Роль общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и 
общества. Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в 
первобытном обществе.   
Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в 
семье. Посильная помощь детей другим членам семьи.   
Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. 
Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе. 
Экскурсии: в лиственный лес,в хвойный лес,к водоѐму.  
3 класс Природа 
вокруг нас   
Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других 
живых существ с окружающей средой.   
Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным 
признакам. Разнообразие явлений природы, физические и химические явления.   
Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества.   
Вода, воздух, горные породы и почва   
Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, 
запах, вкус, теплопроводность, способность растворять другие вещества. Свойства снега 
и льда. Свойства воды в газообразном состоянии.   
Вода в природе: родники, водоѐмы (озеро, река, море, океан — естественные водоѐмы; 
пруд, водохранилище — искусственные водоѐмы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. 
Круговорот воды в природе.   
Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость 
рационального использования воды, охрана воды от загрязнения.   
Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый 
газ. Примеси в воздухе.   
Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем   
и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. Ветер. 
Использование энергии ветра человеком.   
Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха 
от загрязнения.   
Горные породы, их разнообразие: твѐрдые, жидкие, газообразные.   
Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства  
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полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших 
полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых.  
Почва и еѐ состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной 
породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы.  
О царствах живой природы 
Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии.  
Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания 
живых существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа.  
Первые представления о растении как организме.  
Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, 
из которых состоит растение.  
Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 
Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений.  
Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. 
Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени.  
Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на 
мир растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений.  
Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 
Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, 
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 
Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  
Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, 
размножение и развитие животных.  
Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к 
животным. Меры по охране животных.  
Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни 
человека. Бактерии, их значение в природе и жизни человека.  
Человек  
Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. 
Отличие человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. Кожа. Гигиена 
кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении.  
Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. 
Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической 
культуры и труда для укрепления мышц.  
Кровеносная система, еѐ значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 
Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 
Пищеварительная система, еѐ значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 
Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 
жизнедеятельности.Органы чувств, их значение и гигиена.  
Нервная система, еѐ значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и 
темперамент.  
Человек в обществе 
Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции.  
Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города 
в памятниках и достопримечательностях.  
Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 
Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. 
Государственные награды.  
Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребѐнка. Как устроено 
наше государство. Органы власти.  
Экскурсии: ориентирование на местности,знакомство с разнообразием неживой и 
живойприроды в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на 
природу. 
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4 класс 
Наш край 
Значение природных условий края для жизни и деятельности людей.  
Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. 
Предсказание погоды.  
Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и 
условные знаки. Из истории создания карт.  
Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм 
поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород. Формы 
поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. Полезные 
ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. Почвы нашего края, их виды. 
Охрана почв.  
Природные сообщества: луг, лес, водоѐм. Разнообразие организмов в сообществах, их 
приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека 
на природные сообщества, их рациональное использование и охрана.  
Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, 
плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с 
растениями. Уход за искусственными сообществами — условие их существования. 
Экскурсии: в смешанный лес, к водоѐму, на луг или в поле. Наша Родина на планете  
Земля  
Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 
Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса.  
Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на 
Земле. Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной 
Америки, Антарктида, Австралия, Евразия.  
Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные 
водоѐмы России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России.  
Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. 
Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их 
приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи.  
Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние 
деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. 
Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия 
и пути преодоления сложившейся ситуации.  
Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за 
будущее планеты Земля.  
История нашей Родины  
Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки 
археологов). История на карте.  
История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства. 
Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы 
древнерусского государства. Российское государство в XIII—XVII вв.  
Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 
Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV. 
Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых. 
Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. Российское государство в  
XVIII—XIX вв.  
Пѐтр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт 
и нравы Петровской эпохи.  
Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. 
Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов 
и создание первого университета. 
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Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. 
Кутузов.  
Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. 
Культура, быт и нравы в России XIX в. Россия в XX в.  
Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы. 
Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной 
войны. Тыл в годы войны. Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 
Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной 
жизни. 

 
2.2.8 Основы религиозных культур и светской этики  
Цель: -формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному  
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 
и мировоззрений  
Задачи:  

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;   

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;   

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 
основной школы;   

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической 
и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.  

Содержание:   
Христианство. Ислам. Иудаизм. Буддизм. Народы России, их духовно- нравственная 

культура. Истоки вежливых слов. Значение вежливости Россия — Родина моя. 
Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь,   
русские. Наша Родина — Россия, ее географическое положение, природа, население. Радушие 

и доброжелательность россиян. Россия — многонациональное государство. Национальность и 

раса. Древние города России, их памятники культуры Этика и этикет. Понятия этика, мораль 

(нравственность). Назначение этики, ее категории. Понятие этикет, его происхождение и 

назначение. Нормы этикета, их развитие и совершенствование. Современные правила 

поведения, манеры поведения человека, их характеристика.   
Вежливость. Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, 

спасибо, пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор. 
Этикет приветствия в школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостям 
людей. Обида словом, извинение. Этикет разговорной речи. Умение слушать друг друга   

Добро и зло. Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских 
народных сказках, былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, 
мимика, жесты. Язык жестов. Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. 
Проявление тактичности и сдержанности в споре. Необдуманные поступки и их 
последствия. Умение прощать — начало доброго отношения к людям. 
Благожелательность. Забота о родных и близких. Бескорыстная помощь нуждающимся в 
ней людям. Повседневные проявления доброты. 
 

2.2.9. Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. 
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Рисунок. 
Живопись. 
Скульптура.  
Художественное конструирование и дизайн. 
Декоративно - прикладное искусство.  
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 
говорит искусство?  
Композиция. 

Цвет. Линия. 

Форма. 

Объѐм. 

Ритм. 
 
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?  
Земля - наш общий дом. 
Родина моя- Россия.  
Человек и человеческие взаимоотношения. 
Искусство дарит людям красоту.  
Опыт художественно - творческой деятельности. 
1 класс Мир изобразительного искусства  
«Королевство волшебных красок». Картинная галерея.Радужный мост.Основные 
исоставные цвета. Красное королевство. Оранжевое королевство. Жѐлтое 
королевство. Зелѐное королевство. Сине голубое королевство. Фиолетовое 
королевство.  
«В мире сказок». Волк и семеро козлят.Сорока белобока.Колобок.Петушок 
Золотойгребешок. Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка.  
Мир народного и декоративного искусства.  
«В гостях у народных мастеров». Дымковские игрушки.Филимоновские 
игрушки.Матрѐшки. Городец. Хохлома. Гжель.  
Мир дизайна и архитектуры. «В сказочной стране Дизайн».Круглое королевство.  
Шаровое королевство. Треугольное королевство. Квадратное королевство. 
Кубическое королевство.  
2 класс «Мир изобразительного 
искусства»  
«Путешествие в мир искусства». Знакомство с ведущими художественными 
музеямиРоссии (Третьяковскаягалерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина). «Виды изобразительного искусства». Живопись. Графика. 
Скульптура. «Мир декоративного искусства». Декоративное рисование.Азбука 
декора.Контрастныецвета. Линейный орнамент. Монотипия. Декоративные эффекты. 
Печать листьями. Рисование кляксами. Рисованиесолью. Коллаж.  
«Мир народного искусства». Росписи Северной Двины.Пермогорская роспись.Прял 
ки.Мезенская роспись. Каргопольские игрушки. Тетѐрки. Птица счастья. «Мир дизайна 
иархитектуры». Дизайн и архитектура.Призмы.Пирамиды.Конусы.Цилиндры. 
 
3 класс «Мир изобразительного искусства». «Путешествие в мир 
искусства».Знакомство с  
ведущими художественными музеями мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). 
Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма 
(Нью Йорк). «Жанры изобразительного искусства». Натюрморт. Пейзаж. Портрет.  
«Мир народного искусства». Резьба по дереву.Деревянная и глиняная 
посуда.Богородские игрушки. Жостовские подносы. Павловопосадские платки. 
Скопинская керамика. 
«Мир декоративного искусства». Декоративная композиция.Замкнутый орнамент. 
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Декоративный натюрморт. Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. «Мир 
архитектуры и дизайна». Форма яйца.Форма спирали.Форма волны.  
4 класс «Мир изобразительного искусства». «Путешествие в мир 
искусства».Знакомство с  
необычными художественными музеями.  «Виды и жанры изобразительного искусства».  
Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. 
Портрет. Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика.  
«Мир декоративного искусства». Художественная керамика и 
фарфор.Художественноестекло и хрусталь. Художественный металл. Художественный 
текстиль.  
«Мир народного искусства».  
Лаковая миниатюра (Палех, Мстѐра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. Тульские 
самовары и пряники. Народный костюм.  
«Мир архитектуры и дизайна» 
Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн 

 

2.2.10. Музыка  
1 класс Основы музыкальных знаний. Звуки окружающего 
мира.Стаккато.Легато.Пиано.  
Высота звука. Регистр. Длительность звука. Интервал. Голоса (высота, громкость, тембр). 
Интонация. Ритм. Ритмический рисунок. Темп. Мелодия. Мелодический рисунок. 
Аккомпанемент. Ноты и другие нотные знаки. Музыка и изобразительное искусство. 
Мажорный лад. Минорный лад. Музыка и театр. Детские и взрослые певческие голоса. 
Балет. Классическая музыка. Россия в песнях. Хор, солист, дирижѐр. Песня. Запев. 
Припев. Народные музыкальные инструменты: свирель, рожок, гусли, балалайка, гармонь 
и др. Народные танцы. Хоровод. Песни о дружбе. Духовой оркестр. Старинные 
музыкальные инструменты и устройства. «Механическая» и «живая» музыка.  
Музыкально-исполнительская деятельность.  
Пение: «Где музыка берѐт начало?» (муз. Е. Крылатова,сл. Ю. Энтина), «Музыка» (муз. Г. 

Струве, сл. И. Исаковой), «Неприятность эту мы переживѐм» (муз. Б. Савельева, сл.Хайта), 

«Громкая песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. Викторова), «Тихая песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова), «Алѐнушка» (муз. Ж. Кузнецовой, сл. И. Векшегоновой), «Музыкальное эхо» 

(муз.и сл. М. Андреевой), «Лесная прогулка» (муз. В. Титаренко, сл. В. Викторова), 

«Листопад» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найдѐновой), «Барабанщик» (муз.и сл. Ю. Литова), 

«Часы» (муз. П. Ступелла, сл. П. Авчарского), «Песенка о гамме» (муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьѐвой), «Ковѐр самолѐт» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Кима), «Песенка весѐлых козлят» из 

детской оперы «Волк и семеро козлят» М. Коваля, песни из мультфильмов (по выбору), 

«Пѐстрый колпачок» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьѐвой), «Ёлочка» (муз. Л. Бекман, сл. Р. 

Кудашевой), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Снежинки» 

(муз. В. Шаинского, сл. А. Внукова), «Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьѐвой), «Наш 

край» (муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца), «Край, в котором ты живѐшь» (муз. Г. 

Гладкова, сл. Ю. Энтина), «Большой хоровод» (муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и 

Хайта), «Дружат дети всей Земли» (муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова), «Бравые 

солдаты» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Ты на свете лучше всех» (муз. Е. Птичкина, 

сл. М. Пляцковского), «Синяя вода» (муз. 
 
В. Шаинского, сл. Ю. Энтина), «Чунга-чанга» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина), 
«Песенка Львѐнка и Черепахи» (муз. Г. Гладкова, сл. С. Козлова), «О картинах» (муз. 
Г. Гладкова, сл. А. Кушнера), песни народов мира.  
Русские народные песни: «На зелѐном лугу», «Как под горкой», «Куда летишь, кукушечка?», 
«Как пошли наши подружки», колядка «Добрый тебе вечер», «У кота воркота» (колыбельная), 

«Сорока-сорока» (прибаутка), «Ладушки» (потешка), «Дождик», «Жаворонушки» (заклички), 

«Бояре» (игровая), «Во поле берѐза стояла», «Ах, вы сени», «А мы Масленицу дожидали», 

«Едет Масленица», «Славны были наши деды», «Солдатушки, 
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бравы ребятушки», «Во саду ли, в огороде», «Василѐк». Упражнения на 
распевание. Элементарное музицирование.  
Слушание музыки.Песни:«Где музыка берѐт 

начало?»(муз.Е.Крылатова,сл.Ю.Энтина),«Музыка» (муз. Г. Струве, сл. И. Исаковой), 
«Частушки бабок%ѐжек» (муз. М. Дунаевского, сл. Ю. Энтина), «Песня Лешего» (муз. Г. 

Гладкова, сл. В. Лугового), песни о России и песни народов России в исполнении детских 
коллективов, масленичные песни в исполнении детских фольклорных коллективов, 

«Пусть всегда будет солнце» (муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина), русская народная 
купальская песня «На святого Ивана». Пьесы: «Песня жаворонка» из цикла «Детский 

альбом»П.И. Чайковского, «Печальная история», «Грустный дождик», «Резвушка», 

«Плакса», «В сказочном лесу» Д.Б. Кабалевского, «Весело — грустно» Л. ван Бетховена, 
«Осенняя песня», «Декабрь», «Святки», «Февраль. Масленица», «Апрель. Подснежник» из 

цикла «Времена года» П.И. Чайковского, «Кукушка» Л. Дакена, «Пение птиц» Э. 
Денисова, «Старый замок», «Гном», «Избушка на курьих ножках», «Балет 

невылупившихся птенцов», «Богатырские ворота в Киеве» из цикла «Картинки с 
выставки» М.П. Мусоргского, «Мелодия» П.И. Чайковского, «Нянины сказки», «Баба-

яга», «В церкви», «Русская песня», «Мужик на гармонике играет», «Мама», «Итальянская 
песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», «Неаполитанская 

песенка» из цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Сказочка» С.С. Прокофьева, «В 

пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига, «Карнавал животных» К. 
СенСанса, «Музыкальная шкатулочка» С. Майкапара, «Музыкальная табакерка» А.К. 

Лядова. 
 
2 класс Основы музыкальных знаний. Музыка—отражениежизни.Музыкальный 
образ.  
Интонация. Музыкальные жанры: песня, танец, пьеса, марш. Колыбельные песни. Звуки и 

музыкальные образы осени, зимы, весны, лета. Музыкальное наследие России. Старинная 

русская народная музыка. Различные жанры народных песен: трудовые, свадебные, плясовые. 

Русская пляска. Старинная церковная музыка. Старинная классическая музыка. Музыкальное 

наследие разных стран и народов. Музыка будущего. Музыка и техника: магнитофон. Образы 

России в музыке. Музыка разных народов. Знаменитые музыканты и музыкальные театры 

мира. Звуки Вселенной. Влияние музыки на настроение, чувства и мысли людей. Музыка и 

здоровье людей. Метр, размер и такт в музыке; длительность звуков, название и обозначение 

различных темпов, нюансов. Композитор. Композиция. Инструментальная музыка. Ударные, 

струнные, духовые музыкальные инструменты. Высота, громкость, тембр звучания. Ритм. 

Интонация. Легато. Стаккато. Ансамбль, инструментальный ансамбль, вокальный ансамбль. 

Виды ансамблей (дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет). Оркестр. Виды оркестров. 

Симфонический оркестр, состав музыкальных инструментов, расположение музыкантов. 

Дирижѐр. Оркестр русских народных инструментов. Духовой оркестр. Профессия мастера 

музыкальных инструментов. Самодельные музыкальные инструменты и способы их 

изготовления. Вокальная музыка. Певческие голоса: дискант, сопрано, альт, тенор, бас. Тембр 

голоса. Интонация. Унисон. Хор. Детский хор. Канон. Академический хор. Народный хор. 

Церковный хор. Правила певческого дыхания, звукоизвлечения, звуковедения. Дикция певца. 

Охрана голоса. 

Музыкально- исполнительская деятельность.Пение:«Музыка» (муз.Г.Струве,сл.В.  
Исаковой). «Часы» (муз.и сл. П. Ступелла), вокально-инструментальные импровизации 
«Утренние приветствия», «Какой чудесный день», «Шумный день», «Добрый вечер!», 
«Спокойной ночи», «Баю, бай», «Осень», «Полѐт звука», «Моя мама». «Вечерняя песня» 
(муз.А. Тома, сл. К. Ушинского). Латышская народная песня «Петушок». «Закатилось 
солнышко» (муз.М. Парцхаладзе, сл. М. Садовского). «Спят усталые игрушки» 
 
3 класс Основы музыкальных знаний. Общее представление о концертном 
зале.Знаменитые  
концертные залы России. Общее представление о концерте хоровой музыки. Краткое 
знакомство с известными российскими старинными и сов ременными профессиональными 
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хоровыми коллективами. Понятие «гимн». Первоначальные сведения о происхождении 

древнерусского церковно-певческого искусства. Понятие «кантата». Композитор С.С. 

Прокофьев и его кантата «Александр Невский». Идея патриотизма в музыке. Понятие 

«камерная музыка» и еѐ основные жанры. Камерная вокальная и камерная инструментальная 

музыка. Первоначальная общая характеристика малых музыкальных форм (куплетной, 

одночастной, двухчастной и трѐхчастной). Знаменитые музыканты исполнители камерной 

музыки. Первоначальные сведения об истории русского романса. Общее представление о 

пьесе как жанре камерной инструментальной музыки. Общее представление о сонате как 

жанре камерной инструментальной музыки. Первоначальные сведения об истории 

возникновения симфонических оркестров. Современный симфонический оркестр, его 

музыкальные инструменты и расположение на сцене концертного зала. Общее представление 

о сюите как крупной музыкальной форме и о симфонической сюите. Первоначальное 

представление о понятии «духовный стих». Общие представления о театре как синтетическом 

виде искусства. Первоначальные сведения об истории рождения театрального искусства в 

Древней Греции. Роль музыки в театральном искусстве. Особенности устройства театрального 

здания (сцены, оркестровой «ямы», зрительного зала и др.). Особенности музыкального театра 

по сравнению с драматическим. Многообразие видов музыкальных театров: детский 

музыкальный театр, оперный театр, театр оперы и балета, театр оперетты и др. Некоторые 

знаменитые музыкальные театры России и зарубежных стран. Опера. Балет. Мюзикл. 

Знакомство с жанром либретто. Музей, музейные экспонаты, музейные экспозиции, музейные 

хранилища. Известные музыкальные музеи России и мира. Общее представление о 

музыкальных отделах библиотек. Общее представление о музыкальных школах и изучаемых в 

них предметах. Понятия «сольфеджио», «лад», «мажор», «минор», «диез», «бемоль», 

 
4 класс Основы музыкальных знаний. Воображаемое путешествие в Германию,на 
родину И.С.  
Баха. Роль семейных традиций, домашнего музицирования в воспитании композитора. 
Воображаемое путешествие в Австрию, на родину В.А. Моцарта. Роль семейных 
традиций, домашнего музицирования в воспитании композитора.  
Продолжение знакомства с музыкальными формами: рондо, канон. Музыкальные 
турниры поэтовпевцов, выступления бродячих музыкантов, домашнее музицирование 
обитателей рыцарских замков. Общее представление о трубадурах, менестрелях, 
миннезингерах и мейстерзингерах.  
Полонез — танец и музыкальная пьеса танцевального характера. Вальс как бальный танец 
и музыкальная пьеса танцевального характера. Менуэт, гавот, мазурка и полька как 
бальные танцы и музыкальные пьесы танцевального характера. Карнавал — одна из 
традиционных форм европейской светской и простонародной культур.  
Музыка как «зеркало» истории человечества. Музыкальные «отражения» истории России 
от древних времѐн до наших дней, традиций народной культуры, духовно-нравственных 
ценностей и идеалов русского народа. Композитор И.Ф. Стравинский. Связь его 
творчества с русским фольклором. Сочинение музыки к балетам на русские темы. 
Понятие «симфоническая поэма». Композитор Г.В. Свиридов и его произведения, 
посвящѐнные Родине, истории и традициям народной культуры. Интонации народной 
музыки в песнях, хоровых и симфонических произведениях Г. Свиридова. 
Художественно-образное содержание и музыкально-выразительные средства кантаты Г. 
Свиридова «Деревянная Русь». Повторение понятия «кантата». Связь церковной музыки с 
жизнью и историей русского народа. Обиходные песнопения русской православной 
церкви, посвящѐнные церковным праздникам. Православный партес. Хоровые партесные 
концерты. Понятия «тропарь», «кондак», «стихира», «антифон», «концерт для хора». 

История колокольных звонов на Руси. 
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2.2.11. Технология  
1 класс Работа с 
пластилином  
Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, организация рабочего 
места. Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, 
связанные с применением пластических материалов. Пластилин как поделочный 
материал. Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с 
пластилином и инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. 
Отпечатывание. Процарапывание. Приѐмы лепки (скатывание). Способы скрепления. 
Сравнительные характеристики приѐмов лепки (раскатывание, заострение, вытягивание, 

сплющивание, складывание волной). Способы лепки (скульптурный, конструктивный и 
комбинированный). Каркасный способ создания поделок. Вырезание из пластины. 
Создание кубических форм. Конструктивное создание макета. Самостоятельное создание 
поделок на заданную тему. Практическая деятельность Объѐмная лепка Лепка на 
каркасе Объѐмное конструирование Межпредметные связи Счѐт предметов. Описание 
взаимного пространственного расположения предметов.  
Сравнение количества предметов в группе. Сравнение размеров предметов. Соотнесении 
понятий - целый и часть. Различие плоских и объѐмных предметов. Развитие речи при 
обсуждении иллюстраций, поделок и игровых ситуаций. Увеличение активного словаря. 
Начальные знания по биологии (цветы, деревья, плоды, живая и неживая природа).  
Пропедевтический уровень  
Шар. Различие куба и параллелепипеда (кубик и брусок-кирпичик). Свойства пластины 
пластилина как плоскостного материала. Литературный анализ характера героя сказки 
(Три поросѐнка). Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. Площадь, 
объѐм, масса предметов и сравнение этих характеристик на уровне наглядных 
представлений. Архитектура - макет замка. Первичная профориентация. Работа с бумагой  
Работа с бумагой без помощи ножниц  
История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном 
мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с применением бумаги и 
изготовление мозаики. Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта 
бумаги. Свойства бумаги. Свойства бумаги как плоскостного материала. Применение 
свойств бумаги при изготовлении поделок из неѐ. Мятая бумага и поделки из неѐ. 
Скручивание бумаги. Скатывание из мятой бумаги. Мозаика. Витраж. Калейдоскоп. 
Правила безопасной работы с клеем. Приѐмы работы с бумагой и клеем. Обрывная 
мозаичная аппликация. Приѐмы обрыва по контуру. Техника обрыва по наметке. 
Отделение от общего листа. Обрывная аппликация по контуру. Самостоятельное 
создание поделок на заданную тему. Практическая деятельность Обрывание. 
 
Мозаичная обрывная 
аппликация Обрывная 
аппликация по контуру  
Межпредметные связи  
Счѐт предметов. Описание взаимного пространственного расположения предметов. 
Сравнение количества предметов в группе. Сравнение размеров предметов. Соотнесении 
понятий - целый и часть. Различие плоских и объѐмных предметов. Прямоугольник и 
квадрат. Деление квадрата на четыре части. Развитие речи при обсуждении иллюстраций, 
поделок и игровых ситуаций. Увеличение активного словаря. Начальные знания по 
биологии и зоологии (цветы, деревья, плоды, птицы, животные, насекомые, рыбы, 
обитатели моря, живая и неживая природа). Соотнесение временной взаимосвязи мать-
дитя (курица с цыплятами).Охрана окружающей среды. Виды художественного 
творчества - мозаика и витраж.  
Пропедевтический уровень 
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Физика - статическое электричество. Первичные знания о природе (Облака, их форма и 
состав.) Площадь, объѐм, масса предметов и сравнение этих характеристик на уровне 
наглядных представлений. История - возникновение письменности. Рациональное 
использование возможностей ускорения процесса работы посредством выбора экспресс-
стратегии при заготовке деталей и наклеивании их на поверхность. День учителя -
профессиональный праздник. Первичная профориентация.  
Работа с бумагой при помощи ножниц  
История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением ножниц. 
Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное обращение с ножницами. 
Правила безопасной работы с ножницами. Секреты работы с ножницами. Прямая линия 
разреза. Изогнутая линия разреза. Длинные и короткие линии разреза. Ломаные и кривые 
линии разреза. Вырезание крупных и мелких фигур. Поделки из вырезанных деталей. 
Плоскостная аппликация. Аппликация на объѐмном предмете. Витраж. Бумажный 
конструктор. Танграм. Аппликация из полукругов. Экспресс-метод вырезания. 
Аппликация из различных геометрических фигур. Аппликация из кругов. Объѐмные 
украшения из бумаги. Растяжные украшения из бумаги. Растяжные украшения из бумаги с 
прорезами. Симметричные прорезные украшения из бумаги. Комбинированная 
аппликация. Профессии людей, связанные с применением ножниц.  
Практическая деятельность  
Вырезание по контуру. 
Плоскостная аппликация. 
Объѐмное 
конструирование Гирлянды  
Межпредметные связи  
Счѐт предметов. Описание взаимного пространственного расположения предметов. 
Сравнение количества предметов в группе. Сравнение размеров предметов. Соотнесении 
понятий - целый и часть. Деление на несколько равных частей. Различие плоских и 
объѐмных предметов. Геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат, круг, полукруг, 
треугольник, овал). Прямая линия. Ломаная. Кривая линия. Развитие речи при обсуждении 
иллюстраций, поделок и игровых ситуаций. Увеличение активного словаря. Начальные 
знания по биологии и зоологии (цветы, деревья, плоды, птицы, животные, гусеницы, змеи, 
живая и неживая природа). Климат пустыни. Мифологическое животное - дракон.  
Пропедевтический уровень  
Архитектура - макет многоэтажного здания. Спираль. Танграм. Упругость и растяжение 
вырезных конструкций из бумаги. Симметрия - осевая и лучевая. Традиции празднования 
Нового года. Первичная профориентация. Работа с бумагой в технике оригами История 
развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением бумаги и 
изделий из нее. Линии сгиба - гора и долина. Базовые формы оригами. Технология 
складывания бумаги для получения объѐмных поделок из одной заготовки. Летающие и 
плавающие модели. Развитие пространственного воображения, технического и 
логического мышления, глазомера. Воспитание аккуратности и точности при 
осуществлении каждого этапа изготовления поделки. Рассмотрение свойств бумаги, 
позволяющих применять еѐ для техники оригами. Базовые приѐмы техники оригами, 
деление прямоугольного листа линиями складывания на нужные части. Самостоятельное 
прочтение чертежей к первым этапам работы.  
Продолжение традиций патриотического воспитания.  
Актуализация роли каждого члена общества в защите Отечества, своей семьи, заботливого 
отношения к окружающим, любви и внимания к близким, помощи членам своей семьи и 
соотечественникам.  
Совершенствование навыков техники оригами, отработка базовых приемов складывания 
и сгибания бумаги. Установление пространственных отношений между частями плоского 
листа бумаги и их расположением на объѐмном готовом изделии. Выявление возможного 
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несоответствия междузаданным и сделанным, из-за неточного совмещения частей 
заготовки или недостаточно ровно заглаженного сгиба, то есть не соблюдения требований 
к выполнению задания. Самостоятельное декорирование и доработка поделок по 
собственному замыслу. Ознакомление учащихся с традиционным праздником 8 Марта 
Обобщение знаний, умений и навыков по технике оригами, полученных на предыдущих 
уроках. Самостоятельное изготовление поделок из бумаги в технике оригами из 

различных видов бумаги и их декоративное оформление в технике мозаичной обрывной 
аппликации и обрывной аппликации по контуру. Самостоятельный произвольный раскрой 
деталей, продумывание последовательности этапов работы, разработка композиции и 
воплощение этого плана в жизнь. Самоконтроль и оценка своей работы (соответствие 
задуманного реальному воплощению идеи). Повторение названий последовательности 
времѐн года на основе вращающегося макета временного цикла. Самостоятельное 
создание поделок на заданную тему  
Практическая деятельность  
Складывание Объѐмное 
конструирование 
Подвижные модели  
Межпредметные связи  
Счѐт предметов. Описание взаимного пространственного расположения предметов. 
Сравнение количества предметов в группе. Сравнение размеров предметов. Соотнесении 
понятий - целый и часть. Деление на несколько равных частей. Различие плоских и 
объѐмных предметов. Геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат, треугольник). 
Нахождение середины квадрата. Диагонали квадрата. Развитие речи при обсуждении 
иллюстраций, поделок и игровых ситуаций. Увеличение активного словаря. Начальные 
знания по биологии и зоологии (цветы, бабочки, живая и неживая природа)  
Пропедевтический уровень  
География - горы и долины. Лучевая и осевая симметрия. История - Великая Отечественная 
война. Флот и авиация. Международный женский день - 8 марта. Военная форма. День 
защитника Родины - 23 февраля. Первичная профориентация. Работа с природными  
материалами  
Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и 
охраной природы. Флористика. Причудливые формы, созданные природой. Скрепляющие 
материалы, материалы для декорирования. Использование силуэтов растений и цветов для 
создания художественного образа. Правила безопасной работы с семенами и ягодами. 
Продумывание замысла. От образа к материалу. От материала к образу. Способы 
скрепления природных материалов. Скульптуры из природных материалов. Объѐмная 
аппликация из природных материалов. Сравнение плоскостных материалов - листа бумаги 
и листа засушенного растения. Свойства листа засушенного растения. Плоскостная 
аппликация из листьев засушенных растений. Листовая крошка. Еѐ свойства и 

применение. Аппликация из листовой крошки на объѐмном предмете. Способы создания 
аппликации из семян (конструктивный, мозаичный, комбинированный). Плоскостные 
аппликации из семян. Пособие для изучения математики. Имитация наскальной росписи. 
Объѐмное конструирование. Самостоятельное создание поделок на заданную тему  
Практическая деятельность  
Плоскостная аппликация 
Объѐмная аппликация 
Объѐмное конструирование  
Межпредметные связи  
Счѐт предметов. Описание взаимного пространственного расположения предметов. 
Сравнение количества предметов в группе. Сравнение размеров предметов. Соотнесение 
понятий - целый и часть. Деление на несколько равных частей. Различие плоских и 
объѐмных предметов. Круг деление на сектора. Математическое пособие для счѐта в 
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пределах 10. Развитие речи при обсуждении иллюстраций, поделок и игровых ситуаций. 
Увеличение активного словаря. Начальные знания по биологии и зоологии (растения и 
их семена, цикл жизни растения, птицы, живая и неживая природа) сезонность. Названия 
осенних месяцев. Названия времѐн года и их порядок. Шедевры мировой живописи -
Арчимбольдо.  
Пропедевтический уровень 
Злаки, крупы и каши из них. История наскальной живописи. Аллегория - птица счастья. 
Осенние изменения в природе. Флористика. Икебана. Первичная профориентация. Работа  
с текстильными материалами Нити и верѐвки 
Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с 
технологическим процессом изготовления различных нитей и верѐвок и сырьѐм для них. 
Изготовление (прядение, скручивание и пр.) различных нитей и верѐвок ручным методом. 
Особенности работы с ватой. Применение знаний, полученных на этом уроке и 
изготовленных образцов в создании плоскостной выпуклой аппликации. 
Самостоятельный выбор стратегии оформления работы. Декоративное и функциональное 
применение нитей и верѐвок. Осознание нити, как составляющего элемента ткани. 
Воспитание уважительного отношения к людям разных профессий и результатам труда. 
Понимание значения технического прогресса в усовершенствовании технологии 
изготовления нитей и верѐвок, роли в нѐм машинного труда.  
Знакомство с иглой, шилом и их практическим назначением, навыки работы с ними, (с 
учѐтом техники безопасности), с технологией завязывания узелков, вдевание нити в 
иголку, вышивания, пришивания пуговиц на картонной основе. Первичные сведения о 
роли узлов и пуговиц в истории развития человечества. Освоение последовательности 
технологических операций при шитье и пришивании пуговиц. Ознакомление с видами 
швов. Формирование представлений о роли трудовой деятельности человека в создании 
объектов окружающего мира. Ознакомление учащихся с профессиями, связанными с 
применением на практике изученного материала.  
ТканьОзнакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных 

тканей, особенностей их изготовления и обработки. Определение лицевой и изнаночной 

стороны. Изготовление плоскостной аппликации из текстильных материалов, 

моделирование из ткани и нитей в технике лоскутной пластики. Осуществление разметки 

и раскроя ткани по шаблону-выкройке. Самостоятельное планирование и организация 

работы при создании аппликации на заданную тему из готовых форм.  
Обобщение знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих уроках. 
Самостоятельное изготовление коллажа из ткани различных видов на фигурной основе из 
картона с использованием элементов декора: вышивки, фурнитуры (пуговиц) и 
декоративной текстильной продукции (ленты, тесьма, кружево). Самостоятельный 
произвольный раскрой деталей, продумывание последовательности этапов работы, 
разработка композиции и воплощение этого плана в жизнь. Самоконтроль и оценка своей 
работы (соответствие задуманного реальному воплощению идеи). Самостоятельное 
создание поделок на заданную тему  
Практическая деятельность  
Нити, веревки 

Прядение 

Кручение 

Свивание 

Плетение 

Аппликация  

Ткань.Раскрой                        

Вышивка на картонной основе 
Пришивание пуговиц на 
картонной основе  
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Межпредметные связи  
Счѐт предметов. Описание взаимного пространственного расположения предметов. 

Сравнение количества предметов в группе. Сравнение размеров предметов. Соотнесении 

понятий - целый и часть. Деление на несколько равных частей. Различие плоских и объѐмных 

предметов. Понятия длина и толщина. Геометрические фигуры (прямоугольник, квадрат, круг, 

полукруг, треугольник, овал). Развитие речи при обсуждении иллюстраций, поделок и 

игровых ситуаций. Увеличение активного словаря. Начальные знания по биологии и зоологии 

(растения, птицы, животные, живая и неживая природа).  
Пропедевтический уровень  
История России. Древнегреческая мифология - геркулесов узел. История 
пуговицы. Вышивка и пришивание пуговиц. Первичная профориентация.  
Работа с различными материалами с применением изученных технологий  
(в том числе работа с бумагой в технике оригами, работа с бумагой при помощи 
ножниц, работа с природными материалами и пр.)  
Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалом. Первичное 
профориентирование. Продолжение знакомства с традициями оригами. Отработка 
технологических навыков при изготовлении нестандартных поделок (подвижных 
игрушек). Техника прорезания бумаги. Пространственное конструирование из плоского 
листа с прорезями. Самостоятельное планирование построения гипотезы, декорирование 
и придание поделкам индивидуальных черт и настроения. Оригинальные традиции Дня 
Юмора в разных странах мира. Воспитание доброго юмора, (не сарказма и насмешек), 
чуткого отношения к окружающим и их внутреннему миру (не обидеть шуткой).  
История освоения космоса. Звездное небо. Галактика. Освоение технологии работы с 
новыми материалами (воздушный шар, картонный цилиндр, канцелярская резинка) 
приѐмы завязывания шарика. Приѐмы закрепления бумажного цилиндра. Изготовление 
«шуточного» макета телескопа. Технология перенесения точного рисунка с шаблона на 
бумагу при помощи шила. Способы скрепления плоских деталей из бумаги с торцом 
картонного цилиндра. Протыкание отверстия в бумаге при помощи остроотточенного 
карандаша. Объѐмная поделка на основе цилиндра. Поделка на основе воздушного шара. 
Патриотическое воспитание на основе Дня Космонавтики Наблюдение за сочетаемостью и 
контрастом круп, исходя из их размера, формы и фактуры  
(округлые, остроугольные, шарообразные, пирамидальные, круглые, эллипсоидные). 
Изготовление объѐмных сувенирных поделок на основе куриных яиц и круп различных 
сортов. Технология оклеивания скорлупы крупой по одному зѐрнышку и поточным 
методом. Самостоятельный выбор сочетающихся между собой круп, на основе контраста 
по типу и форме. Расписывание готового изделия гуашевыми красками, декорирование и 
самостоятельный выбор цвета, тона, учитывая сочетания цветов. Изготовление объѐмной 
поделки на основе куриного яйца и различных природных и искусственных материалов 
небольшого размера. Изготовление сувенирной открытки. Изучение традиций 
российского народа.  
Технология складывания бумаги гармошкой (гофрирование), навык вырезания сложных 
фигур по контуру, изучение свойств сложеной бумаги. Технология прорезания отверстий 
в бумаге, прикрепления гофрированной детали к плоской детали. Бесклеевая технология 
скрепления деталей из бумаги с использованием прорезного отверстия. Роль символов 
мира в патриотическом воспитании и благодарности ветеранам Вов Обобщение знаний, 
умений и навыков по различным технологиям, полученных на  
предыдущих уроках. Самостоятельное изготовление поделок из бумаги в технике оригами из 
различных видов бумаги и их декоративное оформление в технике мозаичной обрывной 
аппликации и обрывной аппликации по контуру. Конструирование и создание гигантского 
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воротника на основе техники складывания гармошкой. Самостоятельная, разработка 
объѐмной поделки на основе воздушного шара и бумаги, сложенной гармошкой. 
Самоконтроль и оценка своей работы (соответствие задуманного реальному 
воплощению идеи). Оформление класса к последнему звонку. Самостоятельное создание 
поделок на заданную тему  
Практическая деятельность 
Сочетание изученных видов деятельности.  
Межпредметные связи  
Счѐт предметов. Описание взаимного пространственного расположения предметов. 
Сравнение количества предметов в группе. Сравнение размеров предметов. Соотнесении 
понятий - целый и часть. Деление на несколько равных частей. Различие плоских и 
объѐмных предметов. Развитие речи при обсуждении иллюстраций, поделок и игровых 
ситуаций. Увеличение активного словаря. Начальные знания по биологии и зоологии 
(растения, крупы, птицы, животные, сороконожки живая и неживая природа).  
Пропедевтический уровень  
Цилиндр. Эллипсоид. Первичные знания по астрономии (устройство Вселенной, названия 
созвездий), по физике (первичные знания об электричестве и статическом напряжении) 
Первичные знания о состоянии невесомости. Ознакомление с законами физики 
(распространение и резонанс звуковых волн). История победы в Великой Отечественной 
войне. Движущиеся модели. Устройство марионетки. Символика - символ мира. 
Первичная профориентация. 
 
2 класс Работа с пластичными материалами и конструирование 
из бумаги  
Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, организация рабочего 
места. История съедобных и декоративных изделий из муки. Соленое тесто как 
поделочный материал.  
История возникновения бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение 
бумаги. Макулатура (спасение деревьев). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. 
Свойства бумаги как плоскостного материала.. Вырезание иглой из бумаги. Изготовление 
поделок из вырезанных элементов и заготовок ,из которых вырезали середину. 
Самостоятельное создание поделок на заданную тему.  
История измерительных приборов и приспособлений для измерения различных величин. 
Часы, термометр, сантиметровая лента, ростомер. Изготовление макетов измерительных 
приборов с подвижными деталями. Свойства гофрированного картона и работа с ним.  
Макет часов из гофрированного картона. Построение прямоугольной заготовки по 
заданным размерам. Макет термометра из цветного картона. Испытание готовых изделий 
в действии. Измерения сантиметровой лентой и линейкой. Изготовление плоскостной 
поделки из бумаги. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 
 
Работа с природными и рукотворными материалами, объѐмное конструирование 
из бумаги  
Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объемные материалы, 
цитрусовые). Красная книга. Многообразие природного материала. Генеалогия и 
генеалогическое древо. Свойства листа засушенного растения. Плоскостная аппликация из 
листьев засушенных растений. История макаронных изделий. Многообразие форм 
макаронных изделий. Использование форм макаронных изделий для плоскостной 
аппликации.  
Способы создания аппликации из макаронных изделий (конструктивный, мозаичный, 
комбинированный). Плоскостные аппликации из спагетти в технике соломка. Профессии 
женщин, первичное профориентирование. День матери. Профессии матери. История 
изобретения, изготовления и применения мыла. Создание пластической массы для лепки 
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из влажной мыльной стружки. История применения пряностей и прочих ароматических 
веществ. Лепка из влажной мыльной стружки. Самостоятельное создание поделок 
на заданную тему.  
Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой  
Ознакомление с историей ткачества. Формирование представлений о простых и особых 
переплетениях нитей в тканях. Формирование представления об истории вышивки и ее 
применении в современном мире. Формирование представлений об истории профессии 
портного и о ремонте одежды. Вышивка на ткани полотняного плетения.  
Совершенствование навыков вышивания на основе шва «Вперед-иголку». Раскрой 
ткани.вышивка на ткани. Знакомство с историей развития самодельной игрушки. 
Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. Пришивание пуговиц на 
ткань. Изготовление объемной заготовки из ткани. Изготовление объемной игрушки из 
ткани. Вышивка на картонной основе.  
Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки  
Ознакомление с историей возникновения книг и книгопечатания. 
Современное книгопроизводство. Изготовление сшивной книжки.  
Изготовление книжного переплета. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. 
Изготовление закладок для книг из цветного картона. Оклеивание цветного картона с двух 
сторон прозрачным скотчем («ламинирование»).макет сшивной книги. Книжный 
переплет. макет фабричной книги., Закладки. Поделка из цветного картона.  
Ознакомление с ролью бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. 
Многообразие бытовых приборов. Правила пользования бытовыми приборами. Машины и 
механизмы на службе человека. Сфера применения и назначения машин. Ознакомление с 
пользой и предназначением диких и домашних животных. Уход за домашними 
питомцами. Растения в жизни человека. Виды сельскохозяйственных растений. 
Проращивание семян растений.поделка на основе яичной скорлупы.  
Ознакомление с производством и сферой применения проволоки. Сравнение свойств 
материалов для творчества - проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити. 
Моделирование из проволоки. Декоративные жгуты. Поделка из проволоки. Буквы из 
проволоки. Веселые лозунги.  
Систематизация знаний о проволоке. Использование изученных свойств проволоки для 
декорирования предметов и создания поделок. Моделирование из проволоки. Поделка 
из проволоки на основе пишущего карандаша. Каркасная модель из проволоки. 
 
3 класс Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и 
природными  
материалами и предметами, их нестандартное применение  
Знакомство с учебником. Формирование представления об истории возникновения и 
применения упаковки. Знакомство с устройством объемных фигур. Преимущество 
прямоугольных коробок.разрезание спичечных коробков и молочных пакетов, чтобы 
понять, как они устроены. Развѐртка. Припуск на склейку. Склеивание внахлест и с 
помощью накладки. Изготовление конверта для письма, Коробочка, объемная поделка 
на основе молочного пакета, Знакомство с многообразием предметов, устройств и 
строений кубической и  
параллелепипедальной формы. Грани и ребра куба и параллелепипеда. Закрытые 
параллелепипеды и кубы. Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или куб. 
Конструирование параллелепипеда. Объемная поделка кубической формы из бумаги 
по готовой развертке Ознакомление со стандартными и нестандартными 
применениями приспособлений,  
материалов и предметов для текущего бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды 
скрепления материалов. Работа с неподатливыми материалами. Работа с клейким материалом. 

Работа с перевязочным материалом. Виды скотча. Знакомство с канцелярским ножом с учетом 

техники безопасности. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. 

Изготовление ручки из скотча для переноски груза. Фартук (поделка из 
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пакета-сумки). Знания о применении и о поделках из упаковочного скотча, малярного 
скотча, двухстороннего скотча, веревки, английской булавки, бельевой прищепки, 
канцелярской скрепки, канцелярской резинки, полиэтиленового пакета, пластиковой 
бутылки. Конструирование из бумаги,фольги и проволоки,работа с пластичными 

материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и проведения 
праздников. Ознакомление с историей игрушек,в т.ч.подвижных.Кукольная 
мастерская.Игрушки с подвижными соединениями - дергунчики. Подготовка к работе. 
Подвижные соединения. Механизм движения. Поделкаиз картона и нитей с подвижными 
соединениями. Повторение свойств проволоки и фольги. Модели с подвижными 
соединениями. (движущиеся животные). Способы подвижного соединения деталей 
(каркасное, звеньевое, осевое). Поделка из проволоки и фольги с подвижными 
соединениями. 
Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. 
Изготовление поделочной пластической массы, в т.ч. цветной. Работа с пластической 
массой. Обсуждение традиций отмечания Нового года, самодельных подарков. Поделка 
на выбор (самостоятельное планирование): «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), 
«Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы) «Новогодняя упаковка» 
(поделка из упаковочной бумаги), «Новогоднее представление» (изготовление декораций 
для игры).  
Выполнение коллективной работы «Новогодний огонек».  
Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами. 
Ознакомление с историей изобретение колеса. Колесо в жизни человека. Колесный 

транспорт. Знакомство с циркулем «Козья ножка» с учетом техники безопасности. Работа 
с циркулем. Колесо и ось. Поделка на основе спичечного коробка, модели военной 
техники. Обсуждение проблемы вторичного использования ненужных текстильных вещей 
для изготовления декоративных предметов. Совершенствование навыков шитья и 
декорирования. Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на 
основе просяного прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. Знакомство со 
свойствами полиэтилена. Термоаппликация с помощью горячего утюга и полиэтилена. 
Работа с утюгом с учетом техники безопасности. Термоаппликация на ткани с 
полиэтиленом. Способы термосклеивания. Технология скрепления швов при помощи 
термосклеивания - термошвы. Поделка из ткани с применением техник термоаппликации, 
термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки.поделка из картона и нитей. 
Нитяной помпон.  
Ознакомление с историей развития графического искусства. Основные изобразительные 
средства графики - линии, штрихи, пятна, точки. Сгибание бумаги. Объемно-плоскостная 
графика на основе полос бумаги. Нитяная графика «Изонить».поделка из нитей и бумаги 
на картонной основе. 
История этимологии слова «фенечки». Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: 

«Бусы из бумаги» (объемная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе 

нанизанного на проволоку бисера). Повторение приемов работы с проволокой. Обсуждение 

значимости всех изученных материалов, технологий и приемов для выбора итоговой поделки. 

Поделки на выбор: «Все поделки хороши, выбирай на вкус» (поделка из любого материала с 

применением выбранной технологии). Устройство и работа компьютера,программы Paint, 

Word и работа с ними. Ознакомление с историей компьютера икомпьютерных устройств. 

Правила безопасного поведения в компьютерном классе, при работе с компьютером 

Устройство компьютера (основные устройства, дополнительные устройства, носители 

информации, системный блок, монитор, клавиатура).Назначение клавиш. Мышка. Рабочий 

стол. Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы 

рабочего стола. Продолжение знакомства с компьютером. 
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Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в 
компьютерном классе. Компьютерные программы. Операционная система «Windows». 
Рабочий стол. Начало работы с компьютером. Меню кнопки «Пуск». Работа с пусковым 
меню. Включение и выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов и папок. 
Изменение размера окна. Передвигание окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. 
Безопасное выключение компьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. Сменные носители. Операции над файлами и 
папками. Ознакомление с историей компьютерной графики. Примеры применения 
графических редакторов. Работа с «Paint». Панель инструментов графического редактора. 
Рисование «карандашом». Удаление рисунков с помощью «ластика». Удаление рисунка. 
Рисование «кистью». Виртуальная поделка: «Мое любимое животное» (выполнение 
рисунка в программе «Paint»). Сохранение рисунка. Открывание файла с рисунком. 
Основные операции при рисовании: рисование и стирание точек, линий, фигур. Другие 
операции. 
 
Продолжение работы в графическом редакторе «Paint». Окрашивание, заливка фона цветом. 

Отмена последней программы. Заливка части фона цветом. Заливка объекта цветом. 

Виртуальная поделка: «Загадочное пятно» (рисунок в редакторе «Paint»). Беседа о компьютере 

как об инструменте для черчения. Продолжение знакомства с редактором «Paint». Построение 

объектов (овал и окружность, прямоугольник и квадрат). Действия с объектами 

(передвижение объектов, копирование объектов). Распыление краски. Виртуальная поделка: 

«Волшебный лес» (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение ровных линий. Черчение 

кривых линий. Виртуальная поделка: «Веселая абстракция» (создание рисунка в редакторе 

«Paint»). Набивание печатного текста. Работа с клавиатурой. Знакомство с текстовым 

редактором «Word» и его возможностями. Окно программы «Word» и его элементы. Свойства 

редактора «Word». Редактирование текста. Популярность  
и полезность текстовых редакторов. Работа в текстовом редакторе «Word». Создание 
текстового документа. Работа с текстом. Набор текста. Форматирование текста. 
Выделение текста. Выравнивание текста. Изменение толщины и наклона букв. 
Подчеркивание. Изменение цвета шрифта. Выделение текста цветом. Сохранение 
документа. Ознакомление с новыми возможностями оформления и форматирования 
текста в редакторе «Word». Оформление заголовков. Изменение величины букв. 
Выделение красной строки. Корректное окончание работы.   
Подведение итогов обучения работе на компьютере. Виртуальная поделка: 
«Ура, каникулы!» (изготовление и оформление плана по вопросам).   
4 класс Объемное конструирование из бумаги и других 

материалов   
Знакомство с учебником. Ознакомление с миром профессий. Взаимосвязь профессий. 
Разнообразие типографской продукции. Изготовление шаблона из картона. Работа с 
канцелярским ножом и дыроколом. Изготовление поделок: Памятный фотоальбом 
(поделка из картона с прорезями)   
Ознакомление с профессией метеоролога. Сведения об измерении силы и направления 
ветра. Принципы действия Ветроуказателя, Флюгера, ветряной вертушки.   
Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. Конструкции мостов. 
Мост. Чудо-мост (эксперимент).   
Беседа о профессиях и городах будущего. Подведение итогов. Повторение приемов работы   
и принципов работы изученных макетов, приборов. Изготовление поделок: Мегаполис  

(объемный макет из различных материалов) 
 
Конструирование из природных и рукотворных материалов,знакомство с 
окружающим миром  
Ознакомление с историей возникновение профессий. Сведения о Самых первых 
профессиях. Ознакомление с принципами экономичном ведении хозяйства. Экономия 
природных ресурсов и экология Правила экономии Уборка в доме Правила подметания 
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Изготовление поделок: Сувенирный веник «Домовушка» (поделка из природных 
материалов)  
Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохранению здоровья. 
Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта . 
Изготовление поделок: Мешочек для запаривания трав (объемная поделка из ткани)  
Ознакомление с назначением и свойствами гипса. Гипс как декоративный материал. 
Работа с гипсом. Изготовление гипсового раствора. Лепка формы для гипса. Подготовка 
формы к заливке. Соскабливание облоя. Изготовление поделок: Гипсовый подсвечник 
(объемная поделка из гипса)  
Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. Техника 
папье-маше. Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята (объемная поделка из 
папье-маше на основе воздушного шара)  
Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме Изготовление 
поделок: Юркая ящерка (бисероплетение по схеме)  
Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение 
по схеме) Изготовление поделок: Новогоднее меню  
Работа с текстильными материалами  
Обсуждение проблемы актуальности профессий и выбора профессии. Ознакомление и 
историей возникновения талисманов, амулетов и легенд о нитях, пряже и плетениях . 
Волшебные плетения. Плетение по схеме. Изготовление поделок: Славянский оберег 
Божье око (плоскостное плетение из нити) Изготовление поделок: Индейский 
талисман Ловец снов (техника изонить).  
Изготовление поделок: Цветы с бахромой (объемная поделка из ткани) Изготовление 
поделок: Спиральные розы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Объемные 
цветы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Чудо-букет (объемная поделка 
из ткани)  
Ознакомление с историей джинсовой ткани и джинсов. Виды швов. Ручной шов 
«Строчка». Швы на джинсах. Ознакомление с историей заплаток. Нарядные заплатки - 
декоративное украшение. Изготовление поделок: Изготовление заплатки (поделка из 
ткани) Изготовление поделок: Сумка-карман из джинсов (поделка из ткани) Изготовление 
поделок: Сумка-мешок из джинсов (объемная поделка из ткани)  
Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты Изготовление 
поделок на выбор: Поделка-фантазия (работа с разными материалами) Устройство и  
работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа с ними  
Расширение информационного кругозора. Свойства информации. Профессии 
информационных технологий. Долговременное хранение информации. Носители 
информации. Современные носители информации. Виды и свойства информации 
Цифровая и аналоговая информация. Информационная емкость носителей 
информации. Флеш-накопитель. Работа с флешкой.Ознакомление с понятием 
организации (систематизировании) информации. Систематизация информации. 
Информационные процессы. Надежность хранения информации . Долговременность 
хранения информации. Поиск информации в компьютере (файлы и папки).  
Ознакомление с понятием Интерфейс - средством согласования, связи и взаимодействия 
человека с машиной. Повторение изученного в 1 классе. Окна Windows. Виртуальная 
реальность и ее применение. Виртуальные путешествия. Калькулятор (компьютерная 
программа). Работа с калькулятором. 
Ознакомление с новыми возможностями Word . Преимущества Word. Работа в Word. 
Панель инструментов Буфер обмена Вставка изображений. Как вставить картинку. Как 
вставить изображение из файла. Изменение размера изображения. Виртуальная поделка: 
Табличка на дверь (сочетание текста и графического изображения). 
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Ознакомление с ролью таблиц в систематизации информации. Работа в Word по созданию 
таблиц. Создание таблицы в текстовых документах. Создание таблицы от руки. 
Автоматическое создание таблицы. Заполнение таблицы. Преобразование текста в 
таблицу. Виртуальная поделка: Расписание звонков (сочетание текста, таблицы и 
графического изображения).  
Ознакомление с многообразием и назначением графических редакторов. Получение 
первичных представлений о возможностях Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией 
в Paint (декорирование). Виртуальная поделка: Веселая открытка (преобразование в 
Paint, использование надписей).  
Ознакомление с миром печатных публикаций. Работа в Word .Создание печатного 
текста. Компьютерная верстка. Современный верстальщик. Виртуальная типография. 
Верстка в Word. Газета. Виртуальная поделка: Школьная стенгазета (статья для газеты). 
При возможности выведения материала на принтер выполнение коллективной поделки 
(плоскостная поделка из бумаги)  
Ознакомление с ролью Интернета в жизни современного человека. Интернет . Всемирная 
паутина. Как попасть в Интернет. Где находится Интернет? Что можно делать в 
Интернете. Интернет-почта. Преимущества и отличия электронной почты от обычной. 
Адрес электронной почты. Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. 
Информационная безопасность личности и государства. Просмотр веб-страниц. Переход 
по ссылке. Ознакомление с ролью Интернета в хранении и доступе к информации. 
Достоверность информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный 
журнал. Веб-дизайн Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Поиск на 
странице. Информационно-поисковые системы. Стартовая страница. Поисковый запрос. 
Критерии поиска . Найди и изучи (поиск информации о любимом животном). 
 
Обобщение знаний о компьютере и работа на выбор. Беседа о месте компьютера в жизни 
учащихся. Виртуальная поделка: Я и компьютер (сочетание текста и графического 
изображения). 

 

2.2.12. Физическая культура 

1 класс  
Основы знаний о физической культуре. История возникновения физической культуры. Связь 

физической культуры с жизненно важными умениями и навыками. Понятия «физическая 

культура» и «физические упражнения». Значение физических упражнений для здоровья 

человека. Основные способы передвижений человека. Правила поведения на уроках 

физической культуры. Сведения о режиме дня и личной гигиене, правильной осанке. 

Характеристика основных физических качеств. Подвижные и спортивные игры. 

Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение комплексов 

упражнений утренней гимнастики, физкультминуток. Выполнение простейших закаливающих 

процедур. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Физическое совершенствование. Организующие команды и приѐмы: строевые упражнения. 

Построение в шеренгу, колонну, перестроение в круг; основная стойка, повороты налево, 

направо, кругом; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Выполнение 

команд: «Смирно!», «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «Стой!». Лѐгкая атлетика. 

Ходьба: свободным широким шагом, имитационная ходьба, ходьба на носках, с различным 

положением рук, на внутренней и внешней стороне стопы. Бег: медленный равномерный, бег 

с ускорением, челночный бег 3х10 м, эстафетный бег, бег из различных исходных положений, 

с изменением направления движения, бег на 30 м с высокого старта. Прыжки: на одной и двух 

ногах на месте, с продвижением вперѐд, в длину и высоту с места, прыжки на двух ногах с 

поворотом на 90°, спрыгивание и запрыгивание на горку матов, с 34 шагов разбега прыжки 

через длинную неподвижную и качающуюся скакалку (высота 3040 см). Метание малого мяча 

в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 3 м, метание на дальность и заданное 

расстояние. Броски: набивного мяча (0,5кг) 
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от груди, броски и ловля резинового мяча. Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические упражнения: группировка (в приседе, сидя, лѐжа на спине), перекаты в 

группировке, упоры, седы. Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по 

гимнастической стенке и наклонной скамейке, одноимѐнным и разноимѐнным способами, 

перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой 

перекладине, ходьба по гимнастической скамейке, по наклонной скамейке, танцевальные 

шаги (приставной, галоп), преодоление полосы препятствий. Лыжная подготовка 

Организующие команды и приѐмы: Переноска лыж и палок к месту проведения урока, 

укладка лыж на снег. Способы передвижений на лыжах: ступающий, скользящий шаг без 

палок и с палками. Повороты переступанием на месте. Спуск в основной стойке. Подъѐм 

ступающим и скользящим шагом. Торможение палками и падением. Подвижные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: «Вызов номеров», «Два мороза», «Волк во рву», «Совушка», 

«Воробьи, вороны», «Планеты», «Третий лишний». На материале гимнастики с основами 

акробатики: «Запрещѐнное движение», «Гномы, великаны», «Передай мяч», «Охотники и 

утки». На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?». На 

материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. Национальные 

игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народная игра «Ёжик и 

мыши», дагестанская народная игра «Подними платок». 

2 класс  
Основы знаний о физической культуре. История Олимпийских игр и спортивных 

соревнований. Понятие о физическом развитии человека, влиянии на него физических 

упражнений. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Сведения о закаливающих процедурах, профилактике нарушений осанки. 

Влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека. Подвижные и 

спортивные игры. Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные 

занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение комплексов упражнений 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток. Выполнение 

закаливающих процедур. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и 

каникул. Физическое совершенствование Организующие команды и приѐмы: строевые 

упражнения. Построение в шеренгу, перестроение из одной шеренги, колонны в две; 

повороты налево, направо, кругом; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Ходьба противоходом. Лѐгкая атлетика. Ходьба: в разном темпе; ходьба на носках, на пятках, 

с перешагиванием через предметы, ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, 

приседе, ходьба по ограниченной площади опоры (ширина 20 см). Бег: чередование ходьбы и 

бега, челночный бег 3х10 м, эстафетный бег, бег из различных исходных положений, с 

изменением направления движения, бег на 30 м с высокого старта, бег на носках, бег широким 

шагом, бег в спокойном темпе 2-3 мин.Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с 

продвижением вперѐд, в длину и высоту с места и разбега, прыжки на двух ногах с поворотом 

на 180°, спрыгивание и запрыгивание на горку матов (высота 40 см), прыжки через 

препятствия, прыжки через скакалку. Метание: малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель с расстояния 4 м, метание на дальность  
 
и заданное расстояние. Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового 

мяча. Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: перекаты в сторону, 

кувырок вперѐд, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги). Гимнастические упражнения 

прикладного характера: лазанье по гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую 

стенку, перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой 

перекладине, ходьба по перевѐрнутой гимнастической скамейке, по наклонной скамейке, 

танцевальные шаги (переменный, галоп), преодоление полосы препятствий. Лыжная 

подготовка. Организующие команды и приѐмы: построение в одну шеренгу с лыжами в руках, 

перестроение из шеренги в колонну по одному, передвижение с лыжами, держа их на плече 

или под рукой. Способы передвижений на лыжах: скользящий шаг без палок и с палками. 

Повороты: переступанием на месте вокруг носков лыж. Спуск в  
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основной, низкой стойке. Подъѐм: ступающим и скользящим шагом, «лесенкой». 
Торможение падением. Подвижные игры. На материале лѐгкой атлетики: «Вызов 
номеров», «Пустое место», «Волк во рву», «Мяч соседу», «Воробьи, вороны», 
«Мышеловка», «Третий лишний». На материале гимнастики с основами акробатики: 
«Запрещѐнное движение», «Невод», «Передай мяч», «Охотники и утки», «Эстафета с 
обручами». На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?», 
«Попади в ворота». На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами 
спортивных игр. Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», 
белорусская народная игра «Ёжик и мыши». (При наличии бассейна — включить в 
программу занятия плаванием)  
3 класс  

Основы знаний о физической культуре. История зарождения физической культуры на 

территории Древней Руси. Понятие о физической подготовке и еѐ влиянии на развитие 

основных физических качеств. Сведе ния о физической нагрузке и еѐ влиянии на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Измерение длины и массы тела, показателей физических 

качеств. Соревновательные упражнения и их отличие от физических упражнений. 

Правила составления комплексов упражнений, направленных на развитие физических 

качеств. Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные занятия. 

Контроль величины нагрузки по показателям ЧСС. Выполнение закаливающих процедур. 

Составление и выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие 

физических качеств. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и 

каникул. Физическое совершенствование. Организующие команды и приѐмы: строевые 

упражнения. Движение по диагонали, повороты направо, налево в движении, 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три. Лѐгкая атлетика. Ходьба: с 

изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в разном темпе 

под звуковые сигналы. Бег: челночный бег 3х10 м, эстафетный бег, бег с изменением 

частоты и длины шагов, бег с преодолением препятствий, равномерный, медленный бег до 

5 мин, бег из различных исходных положений. Прыжки: прыжки через скакалку с 

вращением назад, прыжки в высоту с прямого разбега, в длину способом «согнув ноги», 

прыжки с высоты до 60 см. Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

с расстояния 5 м, метание на дальность и заданное расстояние. Броски: набивного мяча (1 

кг) от груди, из-за головы, снизу вперѐд, вверх. Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические упражнения: два - три кувырка вперѐд, стойка на лопатках из упора 

присев, «мост» из положения лѐжа на спине, перекат назад в группировке с последующей 

опорой руками за головой. Гимнастические упражнения прикладного характера: 

перелезание через препятствие (высота 90 см), ритмические шаги, вис согнув ноги, вис на 

согнутых руках, преодоление полосы препятствий, переползание по - пластунски.  
Лыжная подготовка. Организующие команды и приѐмы: построение в одну шеренгу с 
лыжами в руках, перестроение из шеренги в колонну по одному, передвижение с лыжами, 
держа их на плече или под рукой. Способы передвижений на лыжах: скользящий шаг, 
попеременный двухшажный ход. Повороты: переступанием на месте, в движении. Спуск: 

в основной, низкой стойке. Подъѐм: «лесенкой», «ѐлочкой». Торможение «плугом». 
Подвижные игры. На материале лѐгкой атлетики: «Вызов номеров», «Третий лишний», 
«Линейная эстафета», «Попади в мяч», «Передалсадись». На материале гимнастики с 
основами акробатики: «Запрещѐнное движение», «Невод», «Не давай мяч водящему», 
«Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу». На материале лыжной подготовки: 
«Воротца», «Кто дальше?», «Быстрый лыжник», «Эстафета на лыжах». На материале 
спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. Национальные игры: 
русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народная игра «Ёжик и мыши». 
(При наличии бассейна — включить в программу занятия плаванием)  
4 класс 
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Основы знаний о физической культуре. Развитие физической культуры в России в XVII-

XIX вв. Влияние занятий физической культурой на работу сердца, лѐгких. Измерение 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время выполнения физических упражнений. 

Роль внимания и памяти при обучении физическим упражнениям. Достижения 

российских спортсменов на Олимпийских играх. Способы физкультурной деятельности (в 

течение года) Самостоятельные занятия. Контроль величины нагрузки по показателям 

ЧСС. Выполнение закаливающих процедур. Составление и выполнение комплексов 

упражнений, направленных на развитие физических качеств. Организация и проведение 

подвижных игр во время прогулок и каникул. Физическое совершенствование. 

Организующие команды и приѐмы: строевые упражнения. Повороты кругом, повороты 

направо, налево в движении, перестроение из колонны по три (четыре) в колонну по 

одному в движении с поворотом. Лѐгкая атлетика. Ходьба: с изменением длины и частоты 

шагов; с перешагиванием через скамейки; в разном темпе под звуковые сигналы. Бег: 

челночный бег 3х10 м, бег с высоким подниманием бедра, бег на 30, 60 м на время с 

низкого старта, бег с преодолением препятствий, равномерный, медленный бег до 6 мин, 

бег из различных исходных положений. Прыжки: прыжки в высоту с бокового разбега 

способом «перешагивание», в длину способом «согнув ноги», прыжки с высоты до 60 см, 

прыжки с поворотом на 360°, прыжки со скакалкой за 30 с. Метание: малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 6 м, метание на дальность с одного 

шага и заданное расстояние. Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из - за головы, снизу 

вперѐд-вверх. Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: два-три 

кувырка вперѐд, стойка на лопатках из упора присев, «мост» из положения лѐжа на спине, 

кувырок назад, комбинация из изученных элементов акробатики. Гимнастические 

упражнения прикладного характера: лазанье по канату в три приѐма, перелезание через 

препятствие (высота 100 см), ритмические шаги, вис согнувшись, вис углом, преодоление 

полосы препятствий. Лыжная подготовка. Организующие команды и приѐмы: повторить 

изученные в I-III классах. Способы передвижений на лыжах: скользящий шаг, 

попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный ход. Повороты: 

переступанием на месте, в движении. Спуск: в основной, низкой стойке. Подъѐм: 

«лесенкой», «ѐлочкой». Торможение: «плугом», «упором». Подвижные игры. На 

материале лѐгкой атлетики: «Вызов номеров», «Третий лишний», «Комбинированная 

эстафета», «Попади в мяч», «Передал садись», «Перестрелка». На материале гимнастики с 

основами акробатики: «Запрещѐнное движение», «Невод», «Гонка мячей по кругу», 

«Обруч на себя». На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Кто дальше?», 

«Быстрый лыжник», «Эстафета на лыжах», «Слалом», «На одной лыже». На материале 

спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр, «Пионербол». 

 
2.3.Программа духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 
проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 
отсутствие чѐтких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 
культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 
воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 
жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещѐ 
более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 
вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 
узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки 
у детей младшего школьного возраста. Перед семьѐй, общеобразовательной школой стоит 
задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 
происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 
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людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 
свойств и качеств личности школьника.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана 
в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России
1
, с учѐтом реализации 

используемых УМК и опыта воспитательной работыв этнокультурном, гражданско-
патриотическом направлении МБОУ «Билярская СОШ»  

Цель программы духовно-нравственного развития и 
воспитанияобучающихся:обеспечить системный подход к созданию условий для 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы:  
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;   
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;   
— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,   
— способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и 
этических норм;   
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 
ценностям в условиях многонационального государства.   
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и   

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — 
социальными партнерами школы: СТЮДТ, Центра детского творчества, сельского дома 
культуры.  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание -это педагогически организованный 
процесс,вкотором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются 
условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для 
освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 
социализации,последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 
личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности.  

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 
общего образования, - это:  
Ценность мира -1)как общего дома для всех жителей Земли;2) 
как мирового сообщества, представленного разными  

национальностями; 
3)как принципа жизни на Земле.  
Ценность человеческой жизни -как возможность 
проявлять,реализовыватьчеловечность, положительные качества и добродетели, 
все ценности.  
Ценность любви к Родине, народу - как проявления духовной зрелости 
человека,выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.  
Дар слова -как возможность получать знания,общаться 
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Ценность природы -осознание себя частью природного мира.Бережное отношение 
кприроде как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 
переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 
Ценность семьи какобщности родных и близких людей,в которой передаются 
язык,культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 
взаимоподдержка. Ценность добра -как проявление высшей человеческой способности-
любви,состраданияи милосердия. 
Ценность познания мира -ценность научного знания,разума,осуществление 
стремлениячеловека к постижению истины. 
Ценность красоты как совершенства,гармонии,приведения в соответствие с 
идеалом,стремление к нему - «красота спасѐт мир». 
Ценность труда и творчества —как стремления к созидательной 
деятельности,нацеленной на создание условий для реализации остальных 
ценностей. 
Ценность свободывыбора -как возможность совершать суждения и поступки в 
рамкахнорм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 
определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном 
выпускнике начальной школы.  

Портрет выпускника начальной школы  МБОУ «Билярская СОШ» 
Выпускник начальной школы — это человек:  

• любознательный, активно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться;  

• любящий родной край и свою страну;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;   
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;   
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;   
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.   
• обладающий самобытными чертами национального характера, основанные на 

чувствовании своей национальной почвы, на знании народной культуры.  
Основные направлениядуховно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на 
основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 
ценность мира в многонациональном государстве,толерантность,как социальная 
формагражданского общества.   

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.   
Ценности: ценность человеческой жизни,смысл жизни; ценность мира-как 
принципажизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 
качествличности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 
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4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу  

жизни.   
Ценности: ценность семьи,уважение родителей,забота о старших и 
младших;ценностьздоровья (физического, нравственного и социально-
психологического), стремление к здоровому образу жизни.   

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание).   
Ценности: планета Земля-общий дом для всех жителей Земли; ценность 
природы,роднойземли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека 
за окружающую среду.   

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).   
Ценности: дар слова,ценность красоты в различных еѐ проявлениях,ценность труда-
какусловия достижения мастерства, ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание доброты, развитие 
эмоций, чувств, выявление способностей, чувства самоуважения, уважения к сверстникам  
и старшим.  
 
Условия реализации программыдуховно-нравственного развития и 
воспитания учащихся  

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 
развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

 

1. В школе организованы подпространства: Галерея Славы, тематически оформленные 
стенды «Наши традиции», символы российской государственности и символы Республики 
Татарстан, рекреация по изучению правил дорожного движения, позволяющие учащимся: 
- изучать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 
партнерами; - осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 
педагогами;   
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 
пространстве школы; ценности здорового образа жизни.   
2. В МБОУ «Билярская СОШ» реализуются Комплексная программа «Здоровье»-
программа предполагает проведение различных спортивных мероприятий, направленных 
на формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья учащихся. 
Программа включает 5 направлений: организация учебной деятельности, формирование 
здорового образа жизни, санитарно-просветительская работа, роль физической культуры 
в оздоровлении детей и психологическое здоровье. Организация спортивно-массовых 
мероприятий является главной составляющей в формирование здорового образа жизни.   
3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 
родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных 
в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности:   
— в содержании и построении уроков;   
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеучебной деятельности;   
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;   
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
учащихся;   
— в специальных событиях, спроектированных с учѐтом определенной ценности и смысла;  
— в личном примере педагогов ученикам.  
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе:  
— нравственного примера педагога;  

— социально-педагогического партнѐрства;  

— индивидуально-личностного развития ребѐнка;  

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  

— социальной востребованности воспитания.  

 
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, школьной детской 
организации «Радуга», семьи, Детско-юношеской спортивной школы, Центра детского 
творчества, сельского дома культуры, что находит своѐ отражение в правилах внутреннего 
распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах.  

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 
принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, должен сам предъявлять 
нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 
Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-
нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 
ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 
присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся. 
 
Совместная деятельность школы, семьи и общественностипо духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  
— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 
путем проведенияДня открытыхдверей, родительского лектория, выпуска 
информационного материала «Для вас, родители» и публичных докладов школы по 
итогам работы за год.   
— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организациисовместных мероприятий, праздников, акций: Дня здоровья, праздника 
ко Дню мам, Дню учителя, спортивного праздника «Папа, мама, я - спортивная семья».   
— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся   
Календарь традиционных школьных дел и праздников  

• сентябрь (День знаний);   
• октябрь («Посвящение в следопыты детской организации «Единство», Балл Осени);   
• ноябрь (праздник День матерей);  

• декабрь (Новогодние представления);  

• февраль (Конкурс строя и песни);   
• март (праздник «Масленица», праздник Международного женского дня, Неделя 

детской книги);   
• апрель ( День птиц);  

• май  (праздник, посвященный Дню Победы);   
Ожидаемые результаты духовно-нравственногоразвития и воспитания учащихся  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека: 
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— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;   
— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга;   
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры;   
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;   
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища.   

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:   
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;   
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  
— уважительное отношение к традиционным религиям;   
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;   
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей;   
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим;   
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 
к ним.   
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жсизни.   
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие;   
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

— элементарные представления о различных профессиях;   
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми;   
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;   
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности;   
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;   
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.   

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;   
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 
в сохранении здоровья человека;  
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;   
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества;   
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека.  
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание).  
 
— ценностное отношение к природе;   
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 
к природе;   
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики;   
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства;   
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.   

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание):   
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;   
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры;   
— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России;   
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;   
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;   
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  
• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 
взгляды, политические предпочтения и др.);   

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

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность   
и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 
 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 
соответствии с определением Стандарта —комплексная программа формирования у 
обучающихся знаний, установок,личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 
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одной изценностных составляющих, способствующих познавательному 
иэмоциональному развитию ребѐнка.  
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа,экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Программанаправлена на развитие мотивации и готовности 
обучающихся повышатьсвою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно,осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 
образажизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу 
какисточник духовного развития, информации, красоты, здоровья,материального 
благополучия. Программа формирования экологической культуры, здорового 
ибезопасного образа жизни на ступени начального общего образованиясформирована с 
учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние насостояние здоровья детей:  
• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;   
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях,которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростковот первого к последнему году 
обучения;   
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертностипо своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействиеми результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет,и тем самым между 
начальным и существенным проявлениемнеблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков ивсего населения страны в целом;   
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста ксвоему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, чтосвязано с отсутствием у детей   
опыта «нездоровья» (за исключением детей ссерьѐзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребѐнкомсостояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры,здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемаяи организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников,способствующая активной и успешной социализации 

ребѐнка вобразовательном учреждении, развивающая способность понимать 
своѐсостояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дняи 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.Однако только знание основ 
здорового образа жизни не обеспечивает ине гарантирует их использования, если это не 

становится необходимымусловием ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном 
учреждении. При выборе стратегии реализации настоящей программы 

необходимоучитывать психологические и психофизиологические характеристики 

детеймладшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития.Необходимо 
исходить из того, что формирование культуры здорового ибезопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонентздоровьесберегающей работы образовательного 
учреждения, требующийсоответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая 
еѐинфраструктуру, создание благоприятного психологического климата,обеспечение 

рациональнойорганизации учебного процесса, эффективнойфизкультурно-
оздоровительной работы, организации рациональногопитания.  

Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и факторы риска  
В этом разделе даѐтся характеристика контингента учащихся по 

следующим примерным параметрам:  
- число обучающихся - 120  
- анализ здоровья на основании медицинских 
карт: учащихся 1 группы здоровья-47   

2 группы- 64 

3 группы -9 
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Анализ охвата питанием: 100%- 120 учеников. На 
основе анализа выделены следующие факторы риска:  
Увеличение количества учащихся третьей группы здоровья, снижение 

количества детей первой группы здоровья. 

 

Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ «Билярская  СОШ»  
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  
- спортивных зала -1  

- школьная столовая на 120 мест  

- учебные кабинеты - 21 

и др.  
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся.  

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в 
урочное время, работает буфет, бесплатное питание получают учащиеся их 
малообеспеченных, многодетных семей.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 
оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм 
(брусья, канаты, перекладина, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, 
скакалки, лыжи, кегли, скамейка для поднимания пресса, сетки для волейбола, 
баскетбола, бадминтона).  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средствобучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств.Эффективноефункционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 
в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

учителя физической культуры-2.  

В школе действует расписание полностью соответствующееСанПиН 2.4.2.2821-10   
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
Организация образовательного процесса строится с учѐтом гигиенических норм 

итребований к организации и объѐму учебной и внеучебной 
нагрузки(выполнениедомашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Координирует деятельность педагогического коллектива, обучающихся, родителей 
по Программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе 
администрация, учитель ФК, представители родительского совета, старшеклассники. 
Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым 
взаимодействием: с Детско-юношеской спортивной школой, ГИБДД, отделением МЧС.  
Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы 

школы включает
2
: 

— проведение уроков физической культуры - 3часа в неделю;  
— организацию динамических перемен, между 2 и 3 уроками;  
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— организацию физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;   

— организацию работы спортивных секций - бадминтон;  

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

• «Дни здоровья» - 1 раз в месяц;  

• «Весѐлые старты» - во время каникул;  

• «Папа, мама, я - спортивная семья» - февраль.  

 

Реализация дополнительных образовательных программ  
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
«Бадминтон» - программа помогает добиться физического совершенства учащихся, 
укрепить их здоровье, отвлечь от пагубных привычек, привить навыки здорового образа 
жизни. 
 

Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 
«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».  

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

1. Ведѐтся просветительская работа: 

— Лекции специалистов (психолог, врачи, сельский фельдшер);   
— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель 

по материалам учебников);   
— Родительские собрания («Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики ДДТТ, правонарушений, употребления ПАВ среди учащихся», «Семья 
и школа: детство без жестокости и насилия», «Безопасность детей в школе и дома», 
«Безопасное лето», «Взаимодействие семьи и школы по вопросам безапасности»)   

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) 
к совместной работе:   

•      «День здоровья» (помогают организовать соревнования, участвуют в них)   
• «Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и 

учителей);   
•      «Папа, мама, я - спортивная семья» (соревнования семейных команд)   
• выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей).  

 

Оценка эффективности реализации программы  
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  
В школе ведѐтся мониторинг за состоянием здоровья, физическим развитием учащихся 
на основе данных периодических медицинских осмотров, диспансерных осмотров детей 
страдающих хроническими заболеваниями. Проводится дальнейшее лечение детей с 
хроническими заболеваниями и функциональными нарушениями. Проводится анализ 
динамики заболеваемости, травматизма, влияние занятий спортом на состояние здоровья 
детей.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 
ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 
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личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; 
самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемыеличностные результаты обучения:  

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

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

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;   
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;   
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.   
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

2.5. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования сформирована по 5 направлениям, которые являются актуальными для 
младших школьников нашей школы:  

- повышение учебной мотивации детей (по данным психологической диагностики 
за 2013-2014 учебный год ниже среднего и низкий уровень учебной мотивации имеют 
10% учеников первых классов);   

- работа с агрессивными детьми (в каждом классе имеются от 1 до 4 учеников с 
признаками агрессии);   

- работа с гиперактивными детьми (из года в год увеличивается количество 
первоклассников, имеющих признаки неусидчивости, дефицита внимания);  

- работа со слабоуспевающими учащимися;   
-работа с детьми имеющими ограниченные возможности здоровья Цель 
данной программы -создание благоприятных условий для 
развитияличности  

каждого ребенка «группы риска» и оказание им помощи в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 
Основные задачи программы коррекционной работы:  

- Своевременное выявление детей «группы риска»: с трудностями адаптации, с 
проблемами в обучении и психофизическом развитии.  

- Определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребѐнка.  

- Создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении.  

- Оказание   консультативной   и   методической   помощи   родителям   
(законным представителям) детей по психологическим, логопедическим, 

дефектологическим,  
социальным и другим вопросам. 

В основе коррекционной работы лежит единство пяти функций:  

1. Информация о проблемах;   
2. Диагностическая работа в выбранном направлении;  
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3. Анализ результатов и выявление детей, требующих внимания 
специалистов («группа риска»); разработка плана решения проблем;   

4. Консультирование всех участников образовательного процесса;   
5. Оказание коррекционной помощи детям «группы риска» в соответствии 

с разработанным планом в течение учебного года.   
Организационными формами коррекционного сопровождения детей являются:  

- индивидуальные и групповые тематические занятия;  

- тренинги личностного роста;  

- психотерапевтические беседы с родителями;  

- выступления на родительских собраниях;  

- консультации для педагогов и родителей;   
- семинары и круглые столы по возникающим проблемам с участием 

приглашенных специалистов;   
- сотрудничество с диагностическими районными и городскими центрами;   

мастер-классы.  
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
— соблюдение интересов ребѐнка  

— системность  

— непрерывность  

— вариативность   
—рекомендательный характер оказания 
помощи.  
Направления работы  
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

проблемами в обучении и психофизическом развитии; проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

дефектолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 
— коррекционно-развивающая ____ работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
психофизического развития детей в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию у них универсальных учебных действий (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;   

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса;   

Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;   
—диагностику отклонений в психофизическом развитии и анализ причин трудностей   

адаптации;  
— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, 
учителя-логопеда, дефектолога, медицинского работника;   

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении;   

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей 
испытывающих трудности в обучении и в общении;   

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка 
испытывающего трудности в обучении и в общении;  
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— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.   
Коррекционно-развивающая работа включает:   
— выбор оптимальных для развития каждого ребѐнка «группы риска» 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с 
его особыми образовательными потребностями;   

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
психофизического развития и трудностей обучения;   

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

— коррекцию и развитие высших психических функций;   
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения;   
— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.   
Консультативная работа включает:   
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми «группы риска», единых для всех участников образовательного процесса;   
—   консультирование специалистами педагогов по выбору  

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с детьми;  
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения;   
Информационно-просветительская работа предусматривает:   
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы),   
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей.   
Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно.   
I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации(информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики   
и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы учреждения.   

II этап (октябрь- май) Этап 

планирования,организации,координации(организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей «группы риска» специалистами ПМДПС;  

 
III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-

развивающейобразовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребѐнка.   

IV этап (август - сентябрь) Этап регуляции и корректировки(регулятивно-
корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей «группы риска», 
корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.   

Требования к условиям реализации программы  
Психолого-педагогическое обеспечение:  
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— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями ПМПк;   

— обеспечение психолого-педагогических условий: коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 
соблюдение оптимального психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий (информационных, компьютерных и т.д.) для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности и доступности;   

— обеспечение здоровьесберегающих условий: оздоровительный и охранительный 
режим; укрепление физического и психического здоровья; профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся; соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм;   

Программно-методическое обеспечение   
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога); инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности.  
 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 
«группы риска» Цель: выявление характера и интенсивности трудностей 
психофизического развития детей  
«группы риска», проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-дефектолого-педагогической помощи.   

Диагностическое направление  

Задачи Планируемые Виды и Сроки Ответс 

(направления результаты формы   твенн 

деятельности)   деятельности,  ые 

   мероприятия   

Психолого-педагогическая диагностика     

Первичная  Создание Наблюдение, сентябрь Классн 
диагностика   для  банка данных психологическое  ый 

выявления группы  обучающихся, обследование;  руково 

«риска»  нуждающихся анкетирование  дитель 

  в специализирован ной родителей, беседы с   

  помощи педагогами    

Углубленная  Получение Диагностирование сентябрь  

диагностика детей  объективных сведений Заполнение    

«группы риска»  об  обучающемся  на диагностических   

  основании документов    

  диагностической (протокола    

  информации, создание обследования)   

  диагностических     

  "портретов" детей     
 

 
 
 
Коррекционно-развивающее направление Цель: обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении  
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей «группы риска». 
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Определить Получение Анкетирование,   Сентябр Классн 

уровень   объективной наблюдение во время ь ый 

организованности информации занятий,  беседа с - руково 

ребенка,   об родителями,   октябрь дитель 

особенности организованности посещение  семьи.    

эмоционально- ребенка, Составление      

волевой   умении характеристик детей.    

и   учиться, Разработать      

личностной эмоционально- воспитательную      

сферы; уровень личностных программу работы с    

знаний   особенностях, уровню классом        

по   знаний по предметам. Осуществление      

предметам  педагогического      

детей «группы  мониторинга      

риска»    достижений      

    школьника.       

Обеспечить Положительная 1.Формирование групп Начало   

психологическое динамика для коррекционной октября   

сопровождение развиваемых работы. 2.Составление Октябрь   

детей «группы параметров расписания занятий.  -май   

риска»    3.  Проведение    

    коррекционных      

    занятий.        

    4. Отслеживание    

    динамики развития    

    ребенка        

Профилактическая работа         

Создание условий   Разработка    В течен.  Учителя 
для сохранения   рекомендаций  для года  -предме 

и укрепления   педагогов, учителя, и   тники 

здоровья    родителей. Внедрение    

обучающихся.   здоровьесберегающих    

    технологий       

    в образовательный     

    процесс Организация и    

    проведение       

    мероприятий,      

    направленных  на    

    сохранение,      

    профилактику здоровья    

    и формирование навыков    

    здорового и      

    безопасного образа    

    жизни. Реализация     

    профилактических     

    программ       
 
Консультативное направление Цель: обеспечение непрерывности 
специальногоиндивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей 
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации  

Информационно - просветительская работа 
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Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 
вопросаминклюзивного образования  
       

Консультировани 1.Рекомендации, Индивидуальн ые, По  

е педагогов приемы, упражнения и групповые, тематические плану-гра  

 др. материалы. консультации фику  

 2. Разработка    

 плана консультативной    

 работы   с ребенком,    

 родителями, классом,    

 работниками школы    

Консультировани 1.Рекомендации, Индивидуальн ые, По Педагог 
е детей приемы, упражнения и групповые, тематические плану-гра -психол 

по выявленным др. материалы. консультации фику ог 

проблемам. 2. Разработка    

 плана консультативной    

 работы с ребенком    

Консультировани 1.Рекомендации, Индивидуальн ые, По Педагог 
е родителей приемы, упражнения и групповые, тематические плану-гра -психол 

 др. материалы. консультации фику ог 

 2. Разработка    

 плана     

 консультивной работы    

 с родителями     
 
 
 
 
Социально-педагогическая диагностика 
Основные направления коррекционной 
работы: 
1.«Работа с гиперактивными детьми»  

В данной программе представлено теоретическое обоснование проблемы 
гиперактивности (ее медицинские, психологические и педагогические аспекты). 
Прописаны этапы реализации программы. Программа включает в себя 
календарно-тематичекий план и разработку занятий на 1 год обучения.   
2.«Коррекция агрессивного поведения ребенка младшего школьного возраста»  

В программе обоснована множественность причин проявления агрессивности у 
детей младшего школьного возраста.   

Рассмотрены и проанализированы наиболее часто встречающиеся в настоящее 
время формы проявления агрессивности в поведении детей дошкольного возраста. 
Разработана программа коррекции и профилактики агрессивного поведения детей 
младшего школьного возраста. Представлен учебно-тематический план занятий.   
3.«Программа по сопровождению слабоуспевающих учащихся»  

Программа включает в себя план индивидуальной работы по формированию 
недостаточно освоенных учебных умений и навыков.   

Даны рекомендации по коррекции отклонений в развитии познавательной сферы, 
логопедических нарушений речи, и поведенческих отклонений слабоуспевающего ребенка.  
4.«Работа с детьми с ОВЗ»  

В программе описаны характерные особенности детей с ОВЗ, простроены этапы 
сопровождения детей с ОВЗ. Представлена система комплексной работы с детьми с 
ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных, психолого-педагогических, 
специализированных условий.  
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5. «Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников»  
Программа направлена на формирование учебно - познавательных 

мотивов, повышение уверенности в себе,  
развитие 

самостоятельности,формирование адекватной самооценки.  
В программе представлены методические приемы, направленные на создание 

атмосферы эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в 
ситуациях обучения и общения.   

В приложениях отражены разные направления работы педагога по повышению 
учебной мотивации обучающихся.   

Результатывнедрения программы коррекционной работы   
Результатывнедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения Основой образовательной 
программы НОО, которая предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трѐх групп результатов 
образования:личностных, межпредметных и предметных.  

 

2.6. Учебные курсы, предметы   
С учѐтом склонностей и способностей учащихся, в связи с реализацией программы 
развития школы, компонента отводятся на на математику для дополнительных 
возможностей развития у детей логического мышления, усиления прикладной и 
практической направленности обучения математике и на русский язык для решения 
проблемы повышения грамотности и речевой культуры 
 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план начального общего образования  
 

                                                            Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Билярская средняя общеобразовательная школа»  

 на 2014/2015 уч. год для 1-4 классов 

Учебный план для 1-4 классов разработан на основе: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Закона Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации" № 126-ФЗ от 

24.07.1998 (в действующей редакции); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

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

5. Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993); 
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7. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

8.  Приказа  МО и Н РФ (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 года  N 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

9.    Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

10. Закона Республики Татарстан "О государственных языках Республики Татарстан и 

других языках в Республике Татарстан" № 44-ЗРТ от 18.07.2004. 

11. Закон Республики Татарстан от22.07.2013 №68-ЗРТ « Об образовании» 

12. Методического письма МО и Н РТ «О введении учебного предмета «Иностранный язык» 

в 1 классах общеобразовательных организаций Республики Татарстан» № 16708/14 от 

25.08.2014 

13.Методических  рекомендаций по проектированию содержания организационного раздела 

основной образовательной программы начального общего образования для 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан № 1054/15 от 19.08.2015 

14. Положения о промежуточной аттестации МБОУ « Билярская СОШ» 

 

Учебный  план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план и основная образовательная программа начального общего образования 

состоят из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, физическая 

культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. 

В новой редакции ФГОС (п. 19.3) дается установка на содержание вариативной части 

учебного плана: "В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

- внеурочную деятельность". 

В соответствии с Методическим письмом  МО и Н РТ «О введении учебного предмета 

«Иностранный язык» в 1 классах общеобразовательных организаций Республики Татарстан» 

№ 16708/14 от 25.08.2014  с 1 сентября 2014 года вводится учебный предмет «Иностранный 

язык» для всех обучающихся в рамках внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность выводится за рамки учебного плана, а ее количество не 

определяется в часах аудиторной нагрузки: 
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Направление внеурочной 

деятельности / класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная работа 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность и др.) 

Название 

кружка, 

секции, 

проектная 

деятельность 

и др., кол-во 

часов в 

год\неделю 

Название 

кружка, секции, 

проектная 

деятельность и 

др., кол-во 

часов в 

год\неделю 

Название 

кружка, 

секции, 

проектная 

деятельность 

и др., кол-во 

часов в 

год\неделю 

Название 

кружка, 

секции, 

проектная 

деятельность 

и др., кол-во 

часов в 

год\неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

« Спортикус»-33/1 (первый  год обучения) 

Художественно-

эстетическое 

  Кружок « Умелые руки»-33/1 

(первый  год обучения)  

Общекультурное Кружок « Наш мир»-66/1 ( первый год обучения) 

 

Общеинтеллектуальное  Кружок 

«Немецкий  

язык, 

играючи!» - 

66/2  

(первый год 

обучения) 

Кружок « Юный 

исследователь»-

33/1 

(второй год 

обучения) 

Кружок « Что? 

Где? Когда?»-

33/1 

(третий год 

обучения) 

Кружок             

« Юный 

математик»-

66/2 

Социальное Кружок « Юный патриот»-33/1 ( первый год обучения) 

 
Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется только в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

Недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня не  превышает для обучающихся 1-ого 

класса 4-х уроков и 1 день в неделю – не более 5-ти уроков, за счет урока физической 

культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

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

май) – по 4 урока по 45 минут каждый. Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10  в 1 классе 

проводится не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме 

максимально допустимой недельной нагрузки. Продолжительность учебного года в 1 классе 

– 33 недели, во 2-4 классе – 34 недели. 
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Часы компонента  образовательного учреждения распределены следующим образом: 

 

2 класс-   1 час на математику для дополнительных возможностей развития у детей 

логического мышления, усиления прикладной и практической направленности обучения 

математике; 

3 класс - 1 час на математику для дополнительных возможностей развития у детей 

логического мышления, усиления прикладной и практической направленности обучения 

математике 

Учебный план для 1-4 классов 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

классы     

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

всего 3в 

   

Филология Русский язык 3 3 3 3 12 3 

Литературное чтение 2 3 2 2 9 2 

Татарский язык  3 3 3 3 12 4 

Литературное чтение 

на татарском языке 

1 2 3 3 9 2 

Английский  язык - 2 2 2 8 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 20 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 10 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 5 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 5 1 

Технология Технология  1 1 1 1 5 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 15 3 

ИТОГО 21 25 25 26 122 25 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 1 1  3 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

21 26 26 26 125 26 

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии со школьным 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости», разработанным  в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

и Уставом образовательной организации.   

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация учащихся школы в 2014/2015 учебном году распределяется по 

классам следующим образом: 

121 



Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

1 кл. Русский язык Диагностическая работа 

 Математика Диагностическая работа 

 Татарский язык Диагностическая работа 

 Окружающий мир Диагностическая работа 

2 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на тат.языке   Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык  Выставление годовой отметки 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир  Выставление годовой отметки 

 Музыка  Выставление годовой отметки 

 Изобразительное искусство  Выставление годовой отметки 

 Технология   Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на тат.языке   Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык  Выставление годовой отметки 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир  Выставление годовой отметки 

 Музыка  Выставление годовой отметки 

 Изобразительное искусство  Выставление годовой отметки 

 Технология   Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

4 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение   Выставление годовой отметки 

 Татарский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на тат.языке   Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык  Выставление годовой отметки 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка  Выставление годовой отметки 

 Изобразительное искусство  Выставление годовой отметки 

 Технология   Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

 ОРКСЭ Защита проектных работ 

 

3.2. Внеурочная деятельность.  
Программа организации внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Билярская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального 
района Республики Татарстан  
1. Пояснительная записка   
Программа организации внеурочной деятельности учащихся общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Билярская 
средняя общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан разработана в соответствии с:122  



• Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской 
Федерации»;   

• Закона Республики Татарстан от 22 июля 2013 года №68-ЗРТ «Об образовании», -
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»,  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования;   

• на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России;   

• Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской 
Федерации;   

• Письма Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 
воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ;   

• Методических рекомендаций о расширении деятельности детских и молодежных 
объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16).   

• основной образовательной программой начального общего образования   
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Билярская 
средняя общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района 
Рерскаяспублики Татарстан (далее МБОУ«Билярская СОШ»)  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательногопроцесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся.  
Внеурочная деятельность  

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 
для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 
внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 
каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 
осуществлять в свободное от обучения время. 
 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе 
мировой и отечественной культур. Программа педагогически целесообразна, так как 
способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 
которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 
видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 
деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид 
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой 
,обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в 
своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 
 
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 
формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 
воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и общественной 
жизни. 
За последние годы программа внеурочной деятельности в школе обострилась и изменила 

свою направленность, что обусловлено особенностями и противоречиями современной 
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ситуации общественного развития, которые определяют глобальные изменения в условиях 
жизни детей и подростков Главное во внеучебной работе - в характере взаимодействия 
классного руководителя и  
воспитанников, т.е. в воспитанных отношениях. Эти отношения, основанные на 
коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности классного 
руководителя и детей, деятельности, направленной на заботу друг о друге и 
окружающих, создают условия для формирования системы работы и определяют роль, 
функции, цели, задачи и содержание деятельности классного руководителя, что 
позволяет правильно и эффективно организовать работу с ними.  

Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать 

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности» 

(проект «Наша новая школа»). Такая возможность предоставляется Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования.  
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, согласно ФГОС НОО, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 
секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 
мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 
адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 
глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся 
такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 
немаловажную роль в духовном развитии подростков. 
 
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 
мог ощутить свою уникальность и востребованность.  
Занятия могут проводиться не только учителями МБОУ «Билярская СОШ», но и 
педагогами учреждений дополнительного образования: ДЮСШ, СТЮДЭ, ЦДТ, ДШИ. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 
финансирования. 

 
Реализация программы внеурочной деятельности учащихся начальных 

классов будет способствовать: 

 

- овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 
видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;-формированию у 
обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных 
норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 
деятельности;-формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих 
степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных 
навыков самообразования, контроля и самооценки. 

 

Таким образом, актуальность данной программы обуславливается: 

 
- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 
личности;-необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 
удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей;- 
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спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 
воспитательное воздействие. 

 

2. Цели и задачи  

 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся. 
Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор 
воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 
самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них 
познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, 
умение находить необходимую информацию и т.д.  
Главные идеи:  
- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 
позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками;- передача учащимся 
знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений;- воспитание 
стремления учащихся к полезному досугу и позитивному общению.  
Главная цель организации внеурочной деятельности учащихся:  

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 
свободное от учѐбы время.  
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся.   
2. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 
сфере внеурочной деятельности.   
3. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 
направлении деятельности.   
4. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.   
5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования духовно-
нравственных основ личности и навыков здорового образа жизни.  
6. Обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе и социуме.  

7. Демонстрировать достижения учащихся во внеурочной деятельности.   
8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 
работы вшколе.   
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы  

время.  

10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

 

3. Направления реализации программы   
Создание оптимального педагогически организованного пространства 
проведения учащимися свободного времени.  
Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учѐбы 
время организационно-управленческих мероприятий.  
Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 
учѐбы время.  
Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 
Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное 
время. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 
Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

3.  Принципы организации внеурочной деятельности учащихся 
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Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 
 
Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся:  
• включение учащихся в активную деятельность;  
• принцип добровольности и заинтересованности обучающихся;  

• принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования;   
• принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 
выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение;  
• принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 
образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и 
поддержки детям разного уровня социализации;   
• принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности 
педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей, 
педагога-психолога и позволяющий получить всестороннюю характеристику 

образовательного, нравственного, социального, физического здоровья детей;   
• принцип целенаправленности и последовательности деятельности (от простого к 
сложному).   
На содержание программы оказали влияние следующие факторы:  
• школьные традиции;  

• возрастные особенности детей;  

• индивидуальные особенности детей;  

• запросы родителей;  

• наличие педагогических кадров;  

• материально-техническое обеспечение школы;  

• социальное партнерство и культурное окружение школы.   
5. Содержание воспитательной деятельности   
МБОУ «Билярская СОШ» гарантируется использование воспитательного потенциала 
основных и программ внеурочной деятельности и включение обучающихся в 
разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 
деятельность, направленную на формирование у детей:  
• гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

• социальной активности;   
• представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;   
• приобщение к системе культурных ценностей;   
• трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 
профессионализму, конкурентоспособности;   
• экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 
людям, собственному здоровью;   
• эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 
потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;   
• организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой 
и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 
навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;   
• навыков здорового образа жизни.  

 

6. Результаты и эффект внеурочной деятельности   
Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное 
значение имеет различение результатовиэффектов этой деятельности. 
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Результат - это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности. 
Эффект - это последствие результата; то, к чему привело достижение результата.  
Результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех уровней. 
Первый уровень результатов -приобретение школьником социальных 

знаний(обобщественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов -формирование позитивных отношений школьника 
кбазовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 
школьника с другими школьниками на уровне класса, школы. Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов -получение школьником опыта 
самостоятельногосоциального действия. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 
пределами школы, в открытой общественной среде. 
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности, в частности: 
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности школьников;  
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 
(российской), этнической, культурной, гендерной и др.  
Для разработки программ внеурочной деятельности в конкретном классном 
коллективе рекомендуется использовать   

Методический конструктор внеурочной деятельности  

Вид Образовательные формы Уровень результатов 
 

внеурочно   внеурочной деятельности 
 

Й    
 

деятельно    
 

Сти    
 

1. Игровая Ролевая игра  1. Приобретение школьником 
 

 Деловая игра  социальных знаний 
 

 Социально-моделирующая игра 2. Формирование ценностного 
 

   отношения к социальной 
 

   реальности 
 

   3. Получение опыта 
 

   самостоятельного социального 
 

   действия 
 

2. Познавательная Викторины, познавательные игры, 1. Приобретение школьником 
 

 познавательные беседы. социальных знаний 
 

 

общественный смотр 
 

 

 2. Формирование ценностного  

 

знаний. 
 

 

  отношения к социальной  

 

Детские исследовательские проекты, 
 

 реальности 
 

 

внешкольные акции 
  

 3. Получение опыта  

 

познавательной направленности 
 

 самостоятельного социального  

 

(олимпиады, конференции 
 

 действия  

 

учащихся, интеллектуальные 
 

  
 

 марафоны)   
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3. Этическая беседа.  1. Приобретение школьником 

Проблемно-ценностно Дебаты, тематический диспут. социальных знаний 

е общение Проблемно-ценностная дискуссия   

     2. Формирование ценностного 
     отношения к социальной 

     реальности 

     3. Получение опыта 
     самостоятельного социального 

     действия 

4. Культпоходы в музеи, 1. Приобретение школьником 

Досугово-развлекател концертные залы, выставки, театры. социальных знаний 

ьная Концерты, инсценировки, 2. Формирование ценностного 

деятельность(досугов праздники на уровне класса и школы. отношения к социальной 

ое общение) Школьные благотворительные реальности 

 концерты, выставки  3. Получение опыта 
     самостоятельного социального 

     действия 

5. Художественное Кружки художественного 1. Приобретение школьником 

творчество творчества.    социальных знаний 

 Художественные выставки, 2. Формирование ценностного 
 фестивали  искусств, отношения к социальной 

 спектакли в классе, школе. реальности 

 Социальные проекты на основе 3. Получение опыта 
 художественной деятельности самостоятельного социального 

     действия 

     

6. Социальное Социальная  проба 1. Приобретение школьником 
творчество (социально (инициативное участие социальных знаний 

значимая ребенка в социальной акции,   

волонтерская организованной взрослыми).   

деятельность) КТД      

 (коллективно-творческое дело). 2. Формирование ценностного 
 Социальный проект.  отношения к социальной 

     реальности 

     3. Получение опыта 
     самостоятельного социального 

     действия 

7. Трудовая ЛЕГО-конструирование, кружки 1. Приобретение 
деятельность технического творчества, школьником социальных 

 кружки домашних ремесел. знаний 

 Трудовой десант,  2. Формирование ценностного 
 Субботник,    отношения к социальной 

 производственная бригада. реальности 

     3. Получение опыта 
     самостоятельного социального 

     действия 

8. Занятия спортивных секций, беседы 1. Приобретение 
Спортивно о ЗОЖ, участие в оздоровительных школьником социальных 

-оздоровит процедурах.   знаний 

ельная Школьные  спортивные   
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деятельность турниры.   
 Социально значимые  

 спортивные и 2. Формирование ценностного 
 оздоровительные  отношения к социальной 
 акции-проекты.  реальности 

   3. Получение опыта 
   самостоятельного социального 

   действия 
   

9. Образовательная экскурсия 1. Приобретение школьником 
Туристско-краеведчес Туристический поход социальных знаний 

кая деятельность Краеведческая экспедиция 2. Формирование 
 Туристско-краеведческая ценностного отношения к 

 экспедиция  социальной реальности 

   3. Получение опыта 

   самостоятельного 

   социального действия 

 

7. Формы и методы внеурочной деятельности   
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования.  
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
1. Спортивно-оздоровительное: 
• Работа спортивных секций по бадминтону.   
• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых 
стартов», школьных спортивных соревнований.  
• Проведение бесед по охране здоровья, о ЗОЖ.  

• Применение на уроках игровых моментов, физминуток.   
• Участие в районных  и республиканских спортивных соревнованиях. 

• Классные часы по темам: «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании».  

• Проектная деятельность.  

• Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты  

• Организация пришкольного летнего оздоровительного лагеря.  

 

4.  Художественно-эстетическое (общекультурное): 
• Кружки художественно-эстетического творчества.   
• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 
и творческих работ учащихся;   
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 
ученика, культуре поведения и речи;   
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 
школы, района, республики.   
• Проектная деятельность на основе художественного творчества.  

• Фестивали искусств, спектакли в классе, школе.  

• Социальные проекты на основе художественной деятельности  

 

3.Общеобразовательное (Общеинтеллектуальное): 
• Работа кружков  

• Предметные недели;  

• Библиотечные уроки;  

• Конкурсы, викторины, экскурсии, деловые и ролевые игры и др.   
• Дидактический театр, общественный смотр знаний.  

• Проектная деятельность.  
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• Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 
направленности (олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные марафоны). 

 

4. Духовно-нравственное: 
• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;  

• Выставки рисунков.  

• Оформление газет о городах-героях, о полководцах;  

• Встречи сучастникам локальных войн и конфликтов;  

• Тематические классные часы;  

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда;  

• Конкурсы рисунков;  

• Смотр строевой песни  

• Проектная деятельность, социальный проект.   
• Социальная проба (инициативное участие ребенка в социальной 
акции, организованной взрослыми).   
• КТД (коллективно-творческое дело)  

• Работа совета музея.  

 
5. Общественно-полезное 
(Социальное): 

• Работа кружков  

• Сказкотерапия.  

• Социально-психологическйи тренинг.  

• Этическая беседа.  

• Дебаты, тематический диспут.  

• КТД (коллективно-творческое дело).  

• Проблемно-ценностная дискуссия.  

• Социальный проект.   
Организация занятий по программе внеурочной деятельности учащихся начальной 

школы МБОУ «Билярская СОШ» предоставляет учащимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на развитие школьника. Программа организации 
внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Билярская СОШ», в соответствии с 
приоритетными направлениями программы развития школы, реализуется по 5 
направлениям внеурочной деятельности.  
Спортивно-оздоровительное 
Общекультурное 
Общеинтеллектуальное 
Духовно-нравственное 
Социальное  
Обозначенные выше направления как содержательный ориентир легли в основу 
построения соответствующих программ внеурочной деятельности учащихся 
начальной школы:  
спортивно-оздоровительное направление: 

1.  Программа внеурочной деятельности «Бадминтон». 
 
общекультурное направление (художественно-
эстетическое):1. Программа внеурочной деятельности«Умелые 
руки»  
общеинтеллектуальное направление: 
1.  Программа внеурочной деятельности «Немецкий язык, играючи!»,  
духовно-нравственное направление: 

1.  Работа музея  
социальное направление (общественно-полезное): 

1. Программа внеурочной деятельности «Юный патриот» 
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Для реализации в МБОУ «Билярская СОШ» доступны следующие виды внеурочной 
деятельности: 
1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально преобразующая деятельность);  

7) трудовая (производственная) деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность;  

9) туристско-краеведческая деятельность;  

10) проектная деятельность.   
Все программы внеурочной деятельности рассчитаны на учащихся 1 -4 классов. Занятия 
рассчитаны для: 1 класса - на 33 недели, 2-4 классов - 34 недели обучения. В программах 
предусмотрены аудиторные занятия (менее 50% от общего объема) и внеаудиторные 
занятия, предусматривающие проведение занятий на территории МБОУ «Билярская 
СОШ» (учебные кабинеты, спортивный зал, библиотека, так и за еѐ пределами: сельская 
библиотека). 

 

Краткая характеристика программ внеурочной деятельности 

 
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 
включаетпрактическую деятельность детей в рамках занятий .  
Программа по бадминтону для занятий в рамках дополнительного образования рассчитана 
на учащихся 7-10 лет. Она предусматривает проведение теоретических и практических 
занятий, выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях и 
инструкторскую практику. В группы учащиеся распределяются по возрастным 
категориям и физической подготовленности.  
Основной показатель секционной работы дополнительного образования по бадминтону 
– выполнение программных требований по уровню подготовленности учащихся, 
выраженных в количественных показателях физического развития, физической, 
технической, тактической и ѐтеоретической подготовленности.  
Основной принцип работы в группах дополнительного образования – универсальность. 
Исходя из этого, для групп первого и второго годов обучения ставятся следующие 
частные задачи: укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и 
разносторонней физической подготовленности, гибкости, ловкости, обучение техники и 
тактики игры, умению передвигаться по площадке, выполнение контрольных нормативов, 
соответствующих данному возрасту.  
В соответствии с перечисленными задачами происходит распределение учебного 
времени по видам подготовки при планировании. В этих группах основное внимание 
уделяется физической и технической подготовке. Материал при планировании 
распределяется от простого к сложному.  
Основной принцип тренировочной работы в группах 3года обучения – 
дальнейшая всесторонняя подготовка учащихся, а также знакомство с элементами 
игровой специализации.  
Для игры в бадминтон характерны разнообразные чередования движений, быстрая 
смена ситуаций, изменение интенсивности и продолжительности игры. Условия игровой 
деятельности приучают детей:  
подчинять свои действия интересам коллектива в достижении общей цели; 
действовать с максимальным напряжением своих сил и возможностей, преодолевать 
трудности в ходе спортивной борьбы; 
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постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся обстановку 
и принимать правильные решения.  
В учебном процессе и дополнительном образовании бадминтон используется как 
важное средство общей физической подготовки школьников.  
Цели программы:  

 сохранение и укрепление здоровья детей, привитие навыков здорового образа 
жизни посредством игры в бадминтон; 


 воспитание моральных и волевых качеств воспитанников, содействие 

развитию чувства товарищества и взаимопомощи.  
Достижению данных целей способствует решение следующих 

задач:образовательные: 

 обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 


 развивать необходимые физические качества (силу, выносливость, гибкость, 
координацию движения, быстроту реакции, меткость); 

 обучать правильному выполнению упражнений. 

развивающие: 

 способствовать укреплению здоровья; 

 содействовать гармоничному физическому развитию; 

 развивать двигательных способностей детей; 


 создавать надежную базу физического совершенствования и подготовленности для 
любых форм двигательных проявлений в различных областях труда и спорта и т.п. 

воспитательные: 

 прививать любовь к спорту, навыки здорового образа жизни; 

 воспитывать чувство ответственности за себя; 


 воспитывать нравственные и волевые качества: волю, смелость, активность. Данная 
программа направлена на приобретение обучающимися теоретических сведений о 
бадминтоне, овладение приемами техники и тактики игры, приобретения навыков участия 

в ней и организации самостоятельных занятий.   
В ходе изучения предлагаемой программы обучающиеся приобретают знания о месте и 
значении игры в системе физического воспитания, о структуре рациональных движений в 
технических приѐмах игры, изучают взаимодействие игрока с партнерами в групповых 
действиях для успешного участия в игре.  
Практический раздел программы предусматривает: 

 овладение техникой основных приѐмов нападения и защиты; 


 формирование навыков деятельности игрока индивидуально и совместно 
спартнѐрам (игра в паре) на основе взаимопонимания и согласования; 


 приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий по 

бадминтону; 


 содействие общему физическому развитию и направленное совершенствование 
физических качеств применительно к данному виду спорта. 

 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 
учащихсяначальной школы организовано в рамках занятий кружка «Немецкий язык, 
играючи». Рабочая программа внеурочной деятельности по немецкому языку рассчитана 
на учащихся 1 класс, обучающихся по ФГОС.  

Цель обучения по программе внеурочной деятельности«Немецкий язык,играючи!» –
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих: 
языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно – познавательной 
компетенции, а также развитие и воспитание школьников средствами немецкого языка.  

Реализация комплексной коммуникативной цели предполагает решение следующих 

задач: 

– развитие  коммуникативных  умений  в  четырех  основных  видах  речевой 
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деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  
– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого 

языка, формирование умения представлять свою страну;   
– развитие и формирование понимания важности изучаемого языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации.   

Отличительной особенностью данной программы является направленность на 
создание мотивов учения, формирование познавательного интереса, стимулирование 
речемыслительной и творческой активности ребят. Это достигается использованием 
большого объема современной страноведческой информации, знакомством с немецкой 
музыкой, разучиванием немецких детских, народных и современных песен, 
инсценированием немецких песен, сказок, созданием атмосферы творчества и 
сотрудничества на занятиях.   

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования   
у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся приобретут начальный опыт 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.  

 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено 
работойшкольного краеведческого музея. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что 
приобщение к культуре следует начинать с самого раннего детства, когда ребенок стоит 
на пороге открытия окружающего мира. Открыть этот мир им помогают музеи. Мы 
убедились в том, что детская аудитория традиционно является приоритетной категорией 
музейного обслуживания.  
На первый план нашей воспитательной системы вышел школьный  музей, как средство 
при социализации школьников и воспитанников детского сада. Музей находится в здании 
школы с 2005 года. Общая площадь музея 49 кв.м. В музее насчитывается 322 экспоната, 
которые объединены в группы: история создания школы, выдающиеся выпускники 
школы, архив школы, школьная форма разных лет, атрибутика пионерского и 
комсомольского движения, переписка с выпускниками. Собранные экспонаты 
соответствуют профилю музея. 
 
Идея создания школьного краеведческого музея возникла в 2005 году. Основателем музея 
была директор школы Стукало Л.А.  
 
Художественно-эстетическое направление внеурочной деятельности представлено 

программой 

«Умелые руки».  

Пояснительная записка: 
 

 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. Возникающий дефицит 

эмоционально – ценностного отношения к миру, образного мышления приводит к грубости, 

примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и боевики по телевидению, и не 

компьютерные военные игры должны оказывать воздействие на чувство учащихся, а встречи с 

прекрасным: картиной, словом, песней, традициями и 
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обычаями своего народа, с природой, способными заворожить их.  
Программа объединения расширяет знания учащихся в области 

изобразительногоискусства, даѐт возможность овладеть навыками рисунка, живописи, 
развивает творческие способности, сохраняет традиции культуры через изучение истории, 
воспитывает художественно – эстетический вкус. Развитие эмоционально – образного и 
художественно – творческого мышления позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 
национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Работа кружка 
запланирована так, что она не дублирует программный материал по изобразительному 
искусству, а расширяет сведения, совершенствует навыки и умения, получаемые детьми на 
уроках; развивает интерес к изобразительной деятельности путем знакомства учащихся с 
наиболее простыми видами нетрадиционных техник изображения. Это могут быть - монотипия, 
рисование нитками, под  
музыку,  печатание листьями, рисование углем, рисование  манной крупой, «мятый рисунок», 

набрызг,  рисование на стекле и т. д, а  так же комбинированные виды изобразительной  
деятельности: рисование, лепка (техника пластилиновой картины), аппликация, техническое 
творчество. Продолжается знакомство ребят с народным творчеством, декоративным 
искусством (Гжель, Хохлома, Дымковская игрушка). Работа в объединении «Умелые руки» - 
прекрасное средство развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса.  

Цель работы со школьниками:  
- привитие интереса к изобразительному искусству,развитие сюжетного 

рисованиянетрадиционными техниками изображения; - создание атмосферы 

творческого сотрудничества, взаимодействия, при выполнении творческих работ 
 

Основные задачи  объединения «Умелые руки»:  
- развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 
формирование коммуникативной и общекультурной компетенций;   

- овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности;   
- формирование и воспитание личностных качеств: аккуратности, терпения, усидчивости, 
доброжелательности, взаимопомощи и взаимовыручки;   

- формирование интереса к творческим профессиям;  

- ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением,   
выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов; - овладение 

и использование нетрадиционных техник изображения в самостоятельной 
деятельности учащихся.  

Процесс обучения построен по принципу постепенного усложнения материала, что позволяет 
учащимся последовательно осваивать более сложные приемы выполнения работы, не 
испытывая особых трудностей. Такой метод обучения вселяет в обучающихся уверенность в 
своих силах, пробуждает интерес к занятиям.  
Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста. Для этого возраста 
характерны: познавательная активность, любознательность, эмоциональность, желание 
сделать своими руками что-нибудь красивое.  

В группу 1 года обучения принимаются учащиеся 1 класса без предварительного отбора и 
конкурса. Состав группы постоянный. Общее количество часов в год – 68 ч. Режим занятий: по 
1 часу 2 раза в неделю. Форма проведения занятий: вводное занятие, итоговое занятие, 
практическое занятие, экскурсии в природу, выставки. Основные принципы организации 
занятий: наглядность, доступность, системность, последовательность, преемственность, 
научность Неотъемлемой частью программы являются выставки детских работ, которые 
проходят 1 раз в полугодие и позволяют проследить творческий рост каждого ребенка по 
следующим критериям:  

- качество исполнения;  

- соответствие работы возрасту ребенка;   
- оригинальность идеи.  

Участие  в  муниципальных,  региональных,  республиканских  конкурсах  и  выставках 
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позволяет активизировать творческий потенциал обучающихся. 

Общекультурное (художественно-эстетичесое) направление внеурочной деятельности.  
Программа имеет художественно-эстетическую направленность. Программа предполагает 

развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. Программа знакомит с 

новыми увлекательными видами рукоделия. Содержание данной программы направлено на 

выполнение творческих работ, основой которых является индивидуальное и коллективное 

творчество. В основном вся практическая деятельность основана на изготовлении изделий. 

Обучение планируется дифференцированно с обязательным учѐтом состояния здоровья 

учащихся. Программой предусмотрено выполнение практических работ, которые 

способствуют формированию умений осознанно применять полученные знания на практике 

по изготовлению художественных ценностей из различных материалов. Тематика занятий 

строится с учетом интересов учащихся, возможности их самовыражения. В ходе усвоения 

детьми содержания программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, 

уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная 

конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий 

и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от 

страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. Программа актуальна, 

поскольку является комплексной, вариативной, предполагает формирование ценностных 

эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами 

творческой деятельности, дает возможность каждому воспитаннику реально открывать для 

себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои 

творческие способности Программа помогает развивать объемно-пространственное 

мышление, чувство цвета, реализовать способности и желания ребенка. Дети пополняют свой 

запас знаний в ручном шитье, программа помогает обрести навыки работы на швейной 

машине. Получить базовые знания о цвете, материале, рисунке, повышение практических 

знаний и умений и развитие творческой личности. 

 

Программа кружка «Умелые руки» направлена на овладение приемами вязания, 
вышивания, плетения, шитья, рисования, лепки, аппликации. Программа включает 11 
направлений: пошив мягкой игрушки, аппликация, вязание крючком, вышивка, квилинг , 
бумажная мозаика, работа с кожей, работа с бисером, работа с бросовым материалом, 
вышивка лентами, гжель, создание скульптур, модульное оригами. 3. Цели: создать 
условия для формирования личности, стремящейся к самореализации в творческой 
деятельности через развитие мотивационной и коммуникативной сферы в процессе 
обучения рукоделии. Задачи: 
 
Обучающая.Способствовать формированию интереса к овладению детьми 
начальныминавыками рукоделия.  
Развивающая.Содействовать созданию условий для развития:  
- позитивной мотивации (поощрять активность детей на занятиях, инициативу 
и творчество);   
- психических процессов (творческое воображение, мышление, речь);   
- сенсорной и двигательной сферы (глазомер, точность выполнения операций, чувство 
цвета и формы, мелкая моторика рук).   
Воспитательная. Содействовать созданию условий для воспитания:  
- нравственности (любовь к родному краю, ремеслу, гражданственность, уважение 
к старшим);   
- коммуникативности (устанавливать дружеские отношения с детьми и адекватное 
отношение с взрослыми)   
Программа рассчитана на детей 1-4 классов, на три года обучения, 2 подгруппы, 
режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа.  
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По сроку реализации: до3 лет По форме 
организации содержания: комплексная  
По цели обучения: профессионально-прикладная 
По типу программ: адаптированная 

 

8.Планируемые результаты  
Воспитательные результаты внеурочной деятельности учащихся 

начальных классов представлены в Приложении 2.  
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 
или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка.  

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 
образования строго ориентированы на воспитательные результаты.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 
будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.  
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 
достиженийвыпускников начальной школы, относятся:  

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 
индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 
взгляды, политические предпочтения и др.);  

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

• индивидуальные личностные характеристики.   
Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности 
обучающихся осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых 
исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 
решений при проектировании программ развития образовательного учреждения, 
программ поддержки образовательного процесса.  
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;   
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;   
• любящий свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;   
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;   
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;   
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.   
9. Риски, трудности и проблемы в реализации программы   
Среди основных факторов, способных повлиять на организацию введения ФГОС 
НОО можно выделить следующие: 
 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие достаточного финансирования привлечение внебюджетных средств 

низкая мотивация педагогов из-за отсутствия мониторинговое изучение мотивов 

материальной поддержки деятельности педагогов и активное 

 использование нематериальных стимулов и 

 ресурсов стимулирующего ФОТ 
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отсутствие или недостаточное количество в привлечение специалистов дополнительного 

школе необходимых специалистов образования 
  

дефицит учебно-методических пособий Использование ресурсов 
  Интернет-пространства 
   

недостаточная методическая проведение методических занятий, 
подготовка педагогов прохождение курсовой подготовки 

   

10.Внешние связи и партнерство  
Программа МБОУ «Билярская СОШ» реализуется в постоянном взаимодействии и 
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — 
социальными партнерами школы: ДЮСШ, СТЮДЭ, ЦДТ, ДШИ, СДК.  

11. Диагностика эффективности внеурочной деятельности   
12. Цель диагностики -выяснить,являются ли и в какой степени воспитывающими 
тевиды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.Результативность и 
целесообразность работы выявляется с помощью комплекса диагностических 
методик: в конце года обучения проводятся тестирование и анкетирование учащихся, 
анкетирование родителей.   

Направления проведения диагностических исследований: 

• диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников;  

• диагностика личности самого воспитанника;  

• диагностика детского коллектива;  

• диагностика профессиональной позиции педагога.   
Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Цели и Ожидаемые Методы и методики 
задачи  результаты    

   

Создавать Сформированность 
Методика выявления организаторских и 
коммуникативных 

условия  детского коллектива 
склонностей (по В.В. Синявскому и Б. А. 
Федоришину). 

для  (благоприятный Методика-тест «Тактика взаимодействия» (по А. 
формирова
н психологический 

Криулиной)Методика «Мы -коллектив? Мы - 
коллектив... 

ия  микроклимат, 
Мы - коллектив!» (стадии развития коллектива). 
Методика 

детского  сплоченность 
«Какой у нас колл ектив?» (по А.Н. Лутошкину). 
Методика 

коллектива коллектива, высокий «Наши отношения». Методика «Творческие задания. 
как 
средства уровень развития Игра «Лидер». Методика «Выявление мотивов 
развития  коллективн ых Участия учащихся в делах классного и 
личност
и  взаимоотношений, общественного коллективов». Социометрия.Методика 
  развитость само «Психологическая атмосфера в коллективе». Методика 
  управления, наличие «Сочинения учащихся». Игровая методика «Мишень». 
  традиций и т.п.) Методика определения лидера. 

  • 
Сформированност
ь 

Методики: «Психологический климат коллектива», 
«Индекс 

  мотивации групповой сплоченности». Методика «Эмоционально- 

  воспитанников к 
психологический климат». Характеристика 
психологичес 

  

участию в 
общественно 

кого климата коллектива. Методика изучения 
мотивации 

  
полезной 
деятельности межличностных выборов. Методика«Лесенка». 

  коллектива Методика диагностики 
  • Сформированность организованности коллектива. Игровая методика 
  коммуникативной «Лидер». «Творческий 



Методика 
  культуры учащихся коллектив».    Методика определения уровня развития 
    самоуправления. Цветопись (по 
    А.Н.    Лутошкину). Методика «Определение уровня 
    развития классной группы» 

Форма оценки планируемых результатов  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 
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ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 
Особенностями системы оценки являются:  

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

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;   
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;   
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;   
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

 

Методы и методики мониторинга деятельности педагога внеурочной деятельности 
 

Показатели Сроки Методы Кто проводит 

  контроля контроля  

Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений  

1.1.Результаты Май Анализ Педагоги 
промежуточной    

аттестации учащихся (итоги    

учебного года)    

1.2. Проектная В течение учебного Анализ Педагоги 
деятельность года   

учащихся     

1.3.Сотрудничество с В течение учебного Анализ Педагоги 
Другими учреждениями года   

ДО,     

культуры     

1.4. Участие В течение учебного Анализ Педагоги 
учащихся в года   

выставках, конкурсах,    

проектах,     

соревнованиях и т.п. вне    

школы     

1.5. Количество В течение учебного Анализ Педагоги 

учащихся, участвующих года   

в выставках, конкурсах,    

проектах и т.п. вне школы    

1.6. Количество В течение учебного Анализ Педагоги 
учащихся, задействованных года   

в общешкольных    

мероприятиях    

1.7. Проведение В течение учебного Анализ Педагоги 

различных мероприятий года   

1.8. Проведение В течение учебного Анализ  

экскурсий, походов года   
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1.9. Кол-во В течение учебного Анализ Педагоги 

учащихся, принимающих года   

участие в экскурсиях,    

походах.      

1.10.   Посещаемость  В течение учебного Анализ Педагоги 

кружков и секций  года   

1.11. Количество В течение учебного Анализ Администрация 
учащихся, с года  школы 

которыми произошел     

случай травматизма     

во время    

образовательного     

процесса      

2.Анализ состояния работы с родителями   

2.1. Проведение  В течение учебного Анализ Классные 
родительских встреч  года  руководители 

     

2.2. Процент В течение учебного Анализ Заместитель 
родителей обучающихся, года  директора по ВР 

посетивших родительские    

собрания в прошедшем    

учебном году     

3.Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса  
3.1. IV четверть Анкетирование Педагоги 

 

Удовлетворенность  учащихся  
 

учащихся жизнью в  и  
 

творческом  родителей  
 

объединении 
   

 

   
 

    
 

3.2. IV четверть Анкетирование Заместитель 
 

Удовлетворенность  учащихся директора по ВР 
 

родителей  и  
 

деятельностью  родителей  
 

педагога    
 

    
 

3.3.Наличие В течение учебного Анализ Заместитель 
 

благодарностей, года  директора по ВР 
 

грамот    
 

     

4. Проектирование и    
 

прогнозирование образовательного и воспитательного процесса  
 

4.1.Наличие рабочей Сентябрь Анализ Заместитель 
 

программы    и    ее   директора по ВР 
 

соответствие предъявляемым    
 

требованиям    
 

4.2.Планирование Сентябрь Составление Заместитель 
 

воспитательной  плана директора по ВР 
 

работы на год    
 

     

4.3.Ведение журнала Сентябрь - май Проверка Заместитель 
 

и  другой документации  журналов директора по ВР 
 

    
 

5. Использование новых воспитательных технологий  
 

5.1.Применение В течение учебного Анализ Заместитель 
 

Современных года  директора по ВР 
 

     

6.Профессиональный рост педагогов 
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6.1.Прохождение  В течение учебного Анализ Заместитель 

курсов повышения года  директора по УВР 

квалификации     

6.2.Участие в работе В течение учебного Анализ Заместитель 
конференций,  года  директора по ВР 

семинаров и т.д.     

      

6.3. Работа над В течение учебного Анализ Заместитель 
методической темой года  директора по ВР 

    

7.Обобщение и распространение опыта   
     

7.1.Презентация  В течение учебного Анализ Заместитель 
опыта на различных года  директора по ВР 

уровнях      

    

7.2.Наличие научно- В течение учебного Анализ Заместитель 
педагогических и года  директора по ВР 

методических     

публикаций     
      

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 
Условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования представляют собой систему кадровых, финансовых, материально 
-технических и иных условий.  
Интегративным результатом реализации указанных условий является создание 
комфортной развивающей образовательной среды МБОУ «Билярская СОШ»:  

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственного развитие и воспитание обучающихся;   

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся;   
- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  

 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной 
образовательной программы  
В начальной школе работает коллектив из 7 педагогов, из них: с высшим образованием -4 
учителя  (57%), со средне -специальным - 3 учителя (43%).  

Всего имеют квалификационные категории: высшую  2(29%),  первую – 3 (71%). 
Также в начальной школе работает: педагог - организатор (высшее образование).  

Все педагогические работники осуществляют свою деятельность в соответсвии со 
своими должностными обязанностями. 

 

Должность: руководитель образовательного учреждения.  
Должностные обязанности: обеспечивает системную 

образовательнуюиадминистративно-хозяйственную работу образовательного 

учреждения. Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование идополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и 
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муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет .  
Должность: заместитель руководителя.  
Должностные обязанности: координирует работу 
преподавателей,воспитателей,разработку учебно-методической и иной 
документации.Обеспечивает совершенствование методов организации 
образовательногопроцесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного 
процесса.  
Требования к уровню квалификации: высшеепрофессиональное образование 
идополнительное профессиональноеобразование в области государственного и 
муниципального управления илименеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических илируководящих должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет.  
Должность: учитель.  
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитаниеобучающихся, 
способствует формированию общей культуры личности,социализации, осознанного 
выбора и освоения образовательных программ.  
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональноеобразование или 

среднеепрофессиональное образование по направлениюподготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующейпреподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работылибо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 

понаправлению деятельности в образовательном учреждении без предъявлениятребований к 

стажу работы.  
Должность: педагог-организатор.  
Должностные обязанности: содействует развитию личности,талантов 
испособностей,формированию общей культуры обучающихся, расширениюсоциальной 
сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иныемероприятия. Организует 
работу детских клубов, кружков, секций и другихобъединений, разнообразную 
деятельность обучающихся и взрослых.  
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональноеобразование или 
среднеепрофессиональное образование по направлениюподготовки «Образование и 
педагогика» либо в области, соответствующейпрофилю работы, без предъявления 
требований к стажу работы.  
Должность: педагог дополнительного образования.  
Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образованиеобучающихся 
всоответствии с образовательной программой, развивает ихразнообразную творческую 
деятельность.  
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональноеобразование или 

среднеепрофессиональное образование в области,соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иногодетского объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либовысшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование понаправлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований кстажу работы. 

 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы  

В МБОУ «Билярская СОШ» работает учитель начальных классов (на общественных 
началах). Непременным условием реализации требований Стандарта являетсясоздание в 
образовательном учреждении психолого-педагогических условий,обеспечивающих, 
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• преемственность содержания и форм организации образовательногопроцесса 
по отношению к дошкольному образованию с учѐтом спецификивозрастного 
психофизического развития обучающихся;   
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентностиучастников 
образовательного процесса;   
• вариативность направлений и форм, а также 
диверсификацию уровнейпсихолого-педагогического 
сопровождения участников образовательногопроцесса;  
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.   
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогическогосопровождения, 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровнеобразовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровожденияявляются, 

 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статусашкольника. Она 
может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, послезачисления его в школу и в 
конце каждого учебного года;   
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляетсяучителем и психологом с 
учѐтом результатов диагностики, а такжеадминистрацией образовательного учреждения;   
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.   
К основным направлениям психолого-педагогического сопровожденияможно отнести:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадногодвижения;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образажизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательнымипотребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде исреде сверстников;  

•поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку одаренных детей  
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется на 
основенормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 
ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Региональный расчѐтный подушевой норматив—это минимально допустимый 
объѐмфинансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
программы  
в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося   
в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 
в городской и сельской местности.   

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных 
бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.   

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год:   

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом 
районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;   

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса   
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.   

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 
могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 
основной образовательной программы общего образования.   

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 
на трѐх следующих уровнях:   

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);   
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение);   
• образовательного учреждения.   
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 
региональном уровне следующих положений:  

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 
величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);   

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 
округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.   

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников.   

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 
впределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом,  
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количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, 
и отражается в смете образовательного учреждения.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
трудаработников МБОУ «Билярская СОШ»:  

• фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. 
Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 
Значение стимулирущей доли определяется МО и Н РТ;   

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала образовательного учреждения;   

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда 
педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или 
диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
общеобразовательным учреждением;   

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;   

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных 
часов и численности обучающихся в классах.   

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 
договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.   

МБОУ «Билярская СОШ» самостоятельно определяет:  
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического,  

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами.   
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ «Билярская СОШ»:  

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта 
по каждой позиции;   

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;   

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП;   
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;   

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 
образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 
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представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 
ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 
Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-
ответы», к которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 
требованиями ФГОС); 
 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 
может осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков,секций,клубов и 
др.по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);   

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в МБОУ «Билярская СОШ» широкого 
спектра программ внеурочной деятельности.  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  
На сегодняшний момент в школе имеется:   

• 13  ПК в кабинете информатики.  

• 1 ПК в библиотеке.  

• 34  ноутбука  в рамках конкурса «Ноутбук учителю».  

• 5  интерактивных  досок 

• 5 переносных интерактивных устройств.  

• 7 видеопроекторов  

• 2 принтера , 1 МФУ  

На ПК установлена операционная система: Windows 7.  
Скорость работы Интернета - 41,8 Мбит/с. Среднемесячный объем скачиваемой 
информации - 2,17 Гбайт. Браузеры - Internet Explorer, Mozilla Firefox; MS Office 2007,  

антивирусDr.Web, MicrosoftSecurity.Локальная сеть позволила педагогам получить доступ к 

сети Интернет. Уровень состояния материально-технической базы: 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные 

модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением 

(план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и 

т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного состава 

и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной 

основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  

Учебно-дидактическое обеспечение  
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности 

подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 

между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и 

конкретных детей.  
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Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы работа 

учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП ООО.  

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы к 

действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут 

учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в 

этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам 

необходимо удерживать два вида заданий:  

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов.  

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки детского 

действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.  

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного процесса: 

учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); 

информационно-иллюстративного, тренировочного;  

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они 

должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников.  

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 

удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную.  

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства- 

превращения ресурса в средство.  

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена на 

организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в 

образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и 

время готовности обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих 

результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны быть 

подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и 

проблемы в процессе обучения.  

Информационное обеспечение  
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 

сформирована информационная среда (ИС).  

Информационная среда  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Билярская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района 

Республики Татарстан    включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.).  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 

ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих 

работников по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

том числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 

бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения,  используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 

информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей (законных 

представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования;  
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- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 

сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 

том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не находящиеся 

постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 

помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание 

текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, 

информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 

изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это 

достигается за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного 

проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих 

наушников закрытого типа, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, 

соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов 

(запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного 

проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). Дополнительными 

компонентами мобильной среды является мобильный сканер для доски, позволяющий использовать 

любую белую доску как интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов, 

устройство для хранения цифрового архива и устройство для копирования материалов на CD и 

DVD-носители.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места 

(мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов и 

экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного частого 

использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным 

доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся после 

уроков (читальный зал библиотеки и др.). Помимо общешкольного оборудования и оснащения 

преподавания информатики в преподавании предметов используется наряду с вышеописанным 

также и специализированное оборудование, в том числе –цифровые микроскопы для 

естественнонаучных дисциплин, конструкторы с компьютерным управлением. 

Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, и во внеурочное время 

для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного 

процесса, например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа 

презентаций и др.  
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Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ 

«Билярская средняя общеобразовательная школа», характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Школа - сложная и динамичная социальная структура.  В ее стенах взаимодействуют порядка 

511  человек (педагогов, учащихся, родителей), имеющих самый различный образовательный, 

культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми 

запросами и интересами. 

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне 

Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами 

и возможностями учащихся и  их родителей. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы 

настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного учреждения - 

создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2014 - 2018 учебный год. 

Миссия школы: 
Направления  развития школы способствуют получению умений выпускников адаптироваться 

в условиях постоянного обновления информации, эффективно существовать в многообразном 

окружении, быть самостоятельными, ответственными и трудолюбивыми, быть нравственно и 

физически здоровыми. 
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 I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

        1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная    программа  основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Билярская средняя общеобразовательная школа»  

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 

 является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательной деятельности 

школы; 

 разрабатывается, принимается и реализуется школой самостоятельно на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1015, зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067. 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014, зарегистрировано в Минюсте 

России 26 сентября 2013 г. № 30038. 

-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н  "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 ноября 2011 года № 

03-776 «О примерной основной образовательной программе основного общего образования». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

 учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества образовательных услуг; 

 является основанием для определения качества реализации школой федеральных стандартов; 

 определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует деятельность 

всего педагогического коллектива в школе на период 2014-2018 учебного года. 

Содержание Программы  сформировано с учетом социокультурных особенностей и потребностей 

региона- Республики Татарстан.   

Проведенный анализ условий учебно-воспитательного процесса  и результатов  выполнения 

государственного образовательного стандарта основного образования, стратегия модернизации 

содержания общего образования, социальный заказ, выявленные противоречия и 

сформулированные на их основе проблемы позволяют поставить основную цель и задачи 

образовательного процесса школы.  

 

Актуальность программы. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления научных 

знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, 

сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность, начиная 

со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, 

которые обеспечивают еѐ успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность 

осваивать требования основного и полного среднего образования, совершать в будущем 

обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, общественным 

потребностям профессии 

Необходимость разработки образовательной программы основной  школы является - процесс 
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быстрого обновления знаний, требование непрерывного образования на основе умения учиться. В 

современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение 

знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня 

происходит изменение парадигмы образования - от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме 

развития личности учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и 

социального опыта, а развитие личности ученика. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу 

личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить 

проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе 

уважения и равноправия. 

 Образовательная программа  направлена на:  

 - организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 

 - совершенствование форм и методов обучения,  

 - введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных учебных планов  и  

программ, 

 - использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

 - развитие системы дополнительного образования, 

 - вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную деятельность. 

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Билярская  средняя 

общеобразовательная школа»  создана с учѐтом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности различной направленности. 

 

Цель: создать в школе образовательную среду, способствующую становлению и развитию   

личности  школьника, удовлетворению  его  образовательных  и творческих потребностей,  

формированию у него ключевых компетенций.   

 

Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 реализация компетентностного подхода в образовании школьников; 

 обновление содержания образования в свете использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в различных 

формах организации учебной деятельности; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 

 развитие физически и нравственно здоровой, образованной, духовно богатой и социально-

активной личности. 

 

Основным результатом деятельности школы будет формирование ключевых компетентностей 

учащихся в интеллектуальной, культурной, информационной, коммуникативной и др. сферах.  

Изменение целей и ценностных оснований образовательного процесса с неизбежностью требуют 

обоснования и разработки новой системы педагогических принципов как основных 

педагогических норм, регулирующих деятельность всех субъектов образовательного процесса. 

 

В качестве основных принципов развития образовательного процесса остаются:  

Принцип гуманизации, который ставит во главу угла развитие личности учащегося.  

Принцип ценностно-смысловой направленности образования , реализующий сущность 

личностно ориентированного образования культурологического типа - создание условий для 
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обретения каждым учащимся смысла своего учения и жизни. Этот принцип изменяет весь строй 

традиционного рационалистического, формирующего образования. 

 Принцип развития обеспечивает функционирование школы как инициативной, 

самостоятельной в выборе путей и способов своей деятельности, постоянно 

развивающейся, создающей условия для разностороннего развития личности ученика в 

соответствии с его возможностями, способностями, интересами, удовлетворяющей 

социокультурные, образовательные потребности общества, города, каждой семьи и каждого 

человека.  

Принципы дифференциации и вариативности обучения обеспечивают реализацию прав 

учащихся на выбор содержания образования, темпа, форм и методов учебно-познавательной 

деятельности в соответствии с их способностями, интересами, потребностями и 

индивидуальными возможностями.  

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который способствует формированию умений и развитию у учащихся творческих 

способностей, оригинальных подходов к решению задач, необходимых для самореализации 

личности, овладению способами учебно-познавательной деятельности, оптимистическая установка 

на каждого члена коллектива школы как на личность, способную к творческой деятельности;  

 

Прогнозируемый результат: 

 повышение уровня образованности школьников и успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника; 

 обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства 

собственного достоинства, конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 

педагогической деятельности, к инновационной деятельности способность осуществлять ее на 

практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

Задачами основного общего образования являются создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности учащихся, для развития склонностей, интересов и 

способностей учащихся к социальному самоопределению. Основное общее образование является 

базой для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования.  

Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 

 освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;  

 овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

 овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими 

умениями;  

 знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  

 быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего   общего 

образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования;  

 уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

 

У выпускников основной школы должны быть сформированы следующие ключевые 

компетентности: 

Ценностно-смысловые компетентности. 
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 Восприятие и понимание таких ценностей, как человек, личность, индивидуальность, труд, 

общение, коллектив, доверие, выбор. Знание и соблюдение традиций школы. 

  Осознание собственной индивидуальности.  

 Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение приемами и 

методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и 

способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь 

коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 

Общекультурные компетентности. 
 Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, 

сценическом и изобразительном искусстве. 

 Достаточный уровень воспитанности. 

Учебно-познавательные компетентности. 
 Достаточный уровень базовых знаний, необходимый для продолжения образования. Умение 

передавать содержание учебного материала в графической форме и других формах 

свертывания информации. Умение систематизировать материал в пределах учебной темы. 

Способность рассуждать. Креативность. 

 Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых интересов и 

склонностей, умения развивать и управлять познавательными процессами личности, 

способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

 Информационные компетентности. 
 Готовность учащихся самостоятельно работать с информацией  различных источников, 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию. 

 Использование компьютера для поиска необходимой информации, создание проектов, 

отчетов, нахождение дополнительной информации по заданной теме, написание рефератов, 

докладов. 

Коммуникативные компетентности. 
 Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и 

вести общение в различных ситуациях и с различными людьми.  

 Умения приводить доводы, аргументы, доказательства, уметь высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; уметь графическую форму выражать вербально; находить нужную 

информацию для проектов, докладов, сообщений и т.д. 

Социально-трудовые компетентности  и компетенции личностного самосовершенствования. 
 физическими Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности школы и класса, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать различные мероприятия.  

 Способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 Самоорганизация на уровне здорового образа жизни. Соответствие физического состояния 

выпускника нормам физического развития. 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; 

овладение простейшими туристическими умениями и навыками; включение в режим дня 

занятия упражнениями. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 
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Русский язык 
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; 

текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 
 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид 

монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе 

представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

Литература 
В результате изучения литературы ученик должен 

знать 

* содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

* наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению (по выбору); 

* основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

* историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

* основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
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* работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, 

составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

* определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров; 

* выявлять авторскую позицию;  

* выражать свое отношение к прочитанному; 

* сопоставлять литературные произведения; 

* выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

* характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

* выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

* владеть различными видами пересказа; 

* строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

* участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

* писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) 

языком обучения); 

в школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученики должны 

уметь: 

* сопоставлять тематически близкие произведения родной и русской литератур, произведения, 

раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру; раскрывать в них 

национально обусловленные различия; 

* самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста; 

* создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями русской и 

родной литератур; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

* создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

* находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература, 

периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

* ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, обладающие 

высокой эстетической ценностью. 

 

Татарский язык  
В результате изучения татарского языка на базовом уровне ученик должен  

            Укучыларның белем, осталык һҽм күнекмҽлҽренҽ талҽплҽр  (5-9 класслар):  

   - татар теленең фонетик, лексик, грамматик катламнарын һҽм аларның берҽмлеклҽрен гамҽли 

куллана белү;  

  -сҿйлҽмне орфоэпик һҽм орфографик яктан дҿрес оештыра белү;  

  - актив үзлҽштерелгҽн лексик берҽмлеклҽрне сҿйлҽмдҽ куллана белү; 

    -телара, антонимнар, синонимнар, фразеологик һҽм башка тҿр сүзлеклҽрдҽн файдалана белү;  

- сҿйлҽм культурасы, ҽдҽби тел, сҿйлҽм ситуациясе кебек тҿшенчҽлҽрне аңлап эш  

итҽ белү.  

 

 

 

 



161 

 

Татарская литература 
5 класс. Татар эдэбияты (рус группасы) 

5 сыйныф укучыларының ҽзерлек дҽрҽҗҽсенҽ талҽплҽр: 

– ҽдҽби ҽсҽрлҽрне сүзлҽрен  дҿрес ҽйтеп йҿгерек уку; 

– авторның ҽйтергҽ телҽгҽн фикерен аңлау, үз мҿнҽсҽбҽтен белдерү, ҿлешлҽргҽ бүлҽ һҽм планын тҿзи 

белү; 

– ҽдҽби − теоретик тҿшенчҽлҽрне рус ҽдҽбият белеме белҽн тҽңгҽллҽштерү; 

– татар ҽдҽбиятының дҿнья культурасында тоткан урынын аңлау; 

– авторларның тормыш юлы һҽм иҗаты турында кыскача күзаллау; 

– 8 − 10 татар, рус, чит ил язучысы, шагыйрьлҽре исемнҽрен һҽм алар язган ҽсҽрлҽрне белү; 

– 3 − 4 сҽнгать ҽһеленең тормышы, иҗатын турында мҽгълүматлы булу; 

– Казан һҽм Татарстан тҿбҽгендҽге мҽдҽният учаклары (музей, театр, концерт залы, һ. б.), балалар 

матбугаты турында белү; 

– тҿрле халыкларның фольклор үрнҽклҽрен  татар халык авыз иҗаты белҽн чагыштыру; 

– тҿрле халыкларның киң таралган мифларыннан хҽбҽрдар булу, берничҽ мисал китерҽ белү; 

– 5 мҽкаль, 5 ҽйтемне русча эквивалентлары белҽн  истҽ калдыру; 

– мҽкаль белҽн ҽйтем, миф белҽн ҽкият, халык җыры белҽн автор җыры арасындагы аерманы белү; 

– тҿрле авторларның 2 − 3 шигырен яттан сҿйли белү; 

– сүзлеклҽр, энциклопедиялҽр, Интернет-ресурслардан файдаланып, үзенҽ кирҽкле материалны табу; 

– тҿрле темаларга проект эше яклау; 

– ҽдҽби ҽсҽргҽ тормыш белҽн бҽйлҽп, үз гамҽллҽренҽ бҽя бирү. 

                        

6 нчы класс. Татар эдэбияты (рус группасы) 

6 нчы сыйныф укучыларның ҽзерлек дҽрҽҗҽсенҽ талҽплҽр: 

– ҽдҽби ҽсҽрлҽрне, сүзлҽрен  дҿрес ҽйтеп, йҿгерек уку; 

– авторның ҽйтергҽ телҽгҽн фикерен аңлау, үз мҿнҽсҽбҽтен белдерү, ҿлешлҽргҽ бүлҽ һҽм планын тҿзи 

белү; 

– ҽдҽби − теоретик тҿшенчҽлҽрне рус ҽдҽбият белеме белҽн тҽңгҽллҽштерү; 

– татар ҽдҽбиятының дҿнья культурасында тоткан урынын аңлау; 

– авторларның тормыш юлы һҽм иҗаты турында кыскача күзаллау; 

– 6 нчы сыйныф ҿчен минимумга кергҽн ҽсҽрлҽрнең кыскача эчтҽлеген, тҿп геройларын, күтҽрелгҽн 

проблеманы белү; 

– 10 −12 татар язучы,шагыйрьлҽре исемнҽрен һҽм алар язган ҽсҽрлҽрне белү; 

– 3 − 4 сҽнгать ҽһеленең тормышы, иҗаты турында мҽгълүматлы булу; 

– Казан һҽм Татарстан тҿбҽгендҽге мҽдҽният учаклары (музей, театр, концерт залы, һ. б.), балалар 

матбугаты турында белү; 

– тҿрле халыкларның фольклор үрнҽклҽрен  татар халык авыз иҗаты белҽн чагыштыру; 

– тҿрле халыкларның киң таралган мифларыннан хҽбҽрдар булу, берничҽ мисал китерҽ белү; 

– 5 мҽкаль, 5 ҽйтемне русча эквивалентлары белҽн  истҽ калдыру; 

– мҽкаль белҽн ҽйтем, миф белҽн ҽкият, халык җыры белҽн автор җыры арасындагы аерманы белү; 

– тҿрле авторларның 2 − 3 шигырен яттан сҿйли белү; 

– сүзлеклҽр, энциклопедиялҽр, Интернет-ресурслардан файдаланып, үзенҽ кирҽкле материалны табу; 

– тҿрле темаларга проект эше яклау; 

– ҽдҽби ҽсҽрне тормыш белҽн бҽйлҽп, үз гамҽллҽренҽ бҽя бирү. 

 

7-9 нчы сыйныф укучыларының ҽзерлек дҽрҽҗҽсенҽ талҽплҽр: 

– ҽдҽби ҽсҽрлҽрне, сүзлҽрен  дҿрес ҽйтеп, йҿгерек уку; 

– авторның ҽйтергҽ телҽгҽн фикерен аңлау, үз мҿнҽсҽбҽтен белдерү, ҿлешлҽргҽ бүлҽ һҽм планын тҿзи 

белү; 

– ҽдҽби − теоретик тҿшенчҽлҽрне рус ҽдҽбият белеме белҽн тҽңгҽллҽштерү; 

– татар ҽдҽбиятының дҿнья культурасында тоткан урынын аңлау; 

– авторларның тормыш юлы һҽм иҗаты турында кыскача күзаллау; 
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– 7-9 нчы сыйныфлары ҿчен минимумга кергҽн ҽсҽрлҽрнең кыскача эчтҽлеген, тҿп геройларын, 

күтҽрелгҽн проблеманы белү; 

–  татар, рус, чит ил язучысы, шагыйрьлҽре исемнҽрен һҽм алар язган ҽсҽрлҽрне белү; 

–  сҽнгать ҽһеллҽренең тормышы, иҗаты турында мҽгълүматлы булу; 

– Казан һҽм Татарстан тҿбҽгендҽге мҽдҽният учаклары (музей, театр, концерт залы, һ. б.), балалар 

матбугаты турында белү; 

– тҿрле авторларның  шигырьлҽрен яттан сҿйли белү; 

– сүзлеклҽр, энциклопедиялҽр, Интернет-ресурслардан файдаланып, үзенҽ кирҽкле материалны табу; 

– тҿрле темаларга проект эше яклау; 

– ҽдҽби ҽсҽрне тормыш белҽн бҽйлҽп, үз гамҽллҽренҽ бҽя бирү. 

Иностранный язык (немецкий язык) 
В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить 

на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить 

краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя отдельную значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
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 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его содержание по 

заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь;  

 использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе 

устного и письменного общения на иностранном языке. 

История 
В результате изучения истории ученик должен 

знать 

 основные виды исторических источников; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

уметь 
 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории); 

 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные 

задачи, опираясь на текст исторического документа; использовать факты, содержащиеся в 

источниках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать свидетельства разных 

источников);  

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, 

сочинений);  

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий);  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и 

настоящего; 

 анализировать причины текущих событий в России и мире; 

 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления 

об историческом опыте человечества; 

 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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Обществознание (включая экономику и право) 
В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) ученик должен 

знать 

 основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с другими 

людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной  деятельности людей, 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества (экономической, социальной и 

пр.), основные принципы и институты права, правовые и моральные нормы, регулирующие 

общественные отношения; 

уметь 
 характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; основные 

сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические 

группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы 

ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями; 

понятие «образ жизни»; межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их 

разрешения; отклоняющееся поведение; понятия «власть», «политический режим», 

«демократия»; формы участия граждан в политической жизни; особенности сферы духовной 

культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», «свобода совести»; роль религии и церкви в 

современном обществе; виды органов государства; порядок взаимоотношения государственных 

органов и граждан; экономику как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, 

разделение труда, факторы, влияющие на производительность труда, рыночный механизм, 

рекламу, предпринимательство и его организационно-правовые формы, основные источники 

доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические меры социальной поддержки, 

налоги, уплачиваемые гражданами; 

 объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути 

разрешения социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма; 

социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества; роль политики в жизни общества; принцип разделения властей; 

особенности развития демократии в современном мире; опасность политического экстремизма; 

возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации; 

значение науки в жизни современного общества; роль права в жизни общества и государства; 

взаимосвязь права и государства; способы реализации и защиты прав и свобод гражданина; 

особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере гражданских, семейных, трудовых, 

административных и уголовных отношений; роль обмена и торговли, происхождение денег, 

роль конкуренции, функции фирмы в рыночной экономике, роль государства в рыночной 

экономике, неравенство доходов; 

 сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; 

«социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы 

государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические 

партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые правом и 

другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, 

правонарушений и юридической ответственности; полномочия высших органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, 

правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, формы торговли, 

выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы по найму, малое 

предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной платы, 

формы сбережения граждан; основные налоги, уплачиваемые гражданами;  

 вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность труда, 

доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, 

индивидуальный подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием 

обменных курсов валют. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 для реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации; 

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 

 

География 
В результате изучения географии ученик должен 

знать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт 

по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; выдающиеся 

географические открытия и путешествия; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-территориальное устройство 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите от стихийных 

природных явлений; 

уметь 
 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической 

ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и производств, тенденций 

их развития; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования культурно-

бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и 

топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определять географические координаты, направления и измерять расстояния на местности, 

глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка местности; 

ориентироваться на местности; определять поясное время; читать карты различного 

содержания; 
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 учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдения за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

 пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром, флюгером) 

для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; различать 

комфортные и дискомфортные значения параметров природных компонентов своей местности 

– температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы ветра; 

 решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения; 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения окружающей 

среды для жизни людей; иметь представления о различных видах загрязнения окружающей 

среды и их предельно допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Математика 
В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции 

с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
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 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 
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находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Информатика 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 
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уметь 
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

Физика 
В результате изучения физики ученик должен 

знать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 
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 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-

модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока; представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение 

изученных физических законов; 
 проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и пешеходов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

Природоведение 
В результате изучения природоведения ученик должен 

знать 

 примеры наиболее распространенных представителей культурных и дикорастущих растений, 

домашних и диких животных своей местности, в том числе редких и охраняемых видов 

растений и животных; физических явлений; явлений превращения веществ; приспособления 

растений к избытку и недостатку влаги; приспособления животных к низким температурам; 

воздействия человека на природу; 

 простейшие методы изучения природы, основные характеристики погоды, основные 

составляющие здорового образа жизни; 

уметь 
 излагать результаты собственных наблюдений или опытов; 

 различать в описании опыта или наблюдения цель, условия его проведения и полученные 

результаты; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-5 признакам; 

 использовать не менее двух источников информации по заданной тематике; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  
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 кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы по 

его содержанию; 

 выделять в тексте описание природных явлений; 

 пользоваться приборами для измерения длины, температуры и времени; 

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

 определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 ориентироваться на местности: определять стороны горизонта с помощью компаса и Полярной 

звезды;  

 измерять рост, температуру и массу тела;  

 различать наиболее распространенные в данной местности ядовитые растения и грибы;  

 уметь адаптироваться к особенностям природы своей местности;  

 уметь оказывать первую медицинскую помощь при капиллярных кровотечениях и несильных 

ушибах. 

Биология 
 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения 

человека; 

уметь 

находить: 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; 

избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации; 

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

проводить простые биологические исследования: 

 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 
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 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные 

для человека растения и животные; выявлять изменчивость организмов, приспособление 

организмов к среде обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

  

 Химия 
В результате изучения химии ученик должен 

знать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 

электролитическая диссоциация; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

уметь 
 называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы химических 

реакций; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым он принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

причины многообразия веществ; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических 

веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; валентность и степень окисления элементов в соединениях;  

 составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, солей; 

схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения 

химических реакций; 
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 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот 

и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту. 

Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь 

 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, художественного 

конструирования в своем творчестве;  

 определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения;  

 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

 при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них; 

 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы); 

 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-

конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

Искусство (музыка) 
В результате изучения музыкального искусства ученик должен 

знать 

 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как вида искусства; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные музыкальные инструменты; 

 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 

 роль и значение музыки в синтетических видах творчества; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений; 

 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 

 определять основные средства музыкальной выразительности; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;  
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 петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

 выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в пластическом и танцевальном 

движении, цветовом и графическом изображении; 

 участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная гостиная, концерт для 

младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой культурный досуг. 

Технология 
В результате изучения технологии учащиеся должны овладеть опытом трудовой деятельности, 

общим для всех направлений технологической подготовки в основной школе: 

 опытом изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: выбор объектов 

труда; подбор материалов и средств труда в соответствии с целями деятельности; 

рациональное размещение инструментов и оборудования; применение инструментов и 

оборудования; использование безопасных приемов труда в технологическом процессе; 

контроль хода процесса и результатов своего труда; 

 опытом организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: планирование 

работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределение работ при коллективной 

деятельности;  

 опытом работы с технологической информацией: поиск необходимой информации в учебной 

и справочной литературе, а также с использованием информационных технологий и ресурсов 

Интернета; применение информации при решении технологических задач; 

 опытом проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг: обоснование 

цели деятельности; определение способов и средств достижения цели; воплощение проекта в 

виде законченного продукта; оценка затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

 опытом оценки возможностей построения профессиональной карьеры: самодиагностика 

склонностей и способностей; проба сил в различных сферах профессиональной деятельности; 

построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

знать 

 смысл технологических понятий: конструкционные материалы, поделочные материалы, 

изделие, деталь, резание, пластическое формование, литье, термическая обработка, отрасль 

производства; назначение и свойства основных видов конструкционных и поделочных 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, станков и 

оборудования; технологии изготовления деталей из различных материалов; методы защиты 

материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий 

(деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

влияние различных технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека; профессии и специальности, связанные с обработкой конструкционных и 

поделочных материалов, созданием изделий из них; 

 смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы, раскрой 

ткани, шитье, рукоделие; виды и свойства тканей, трикотажа и нетканых материалов; 

назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; назначение сварных, клеевых и ниточных способов соединения деталей в 

швейных изделиях; виды традиционных народных промыслов; наиболее распространенные 

профессии текстильной и швейной промышленности; 

 смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, пищевая ценность продукта, 

рацион питания; технологическую последовательность приготовления блюд; влияние 

способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к 

помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 

современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на 

здоровье человека; профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов; 

 полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в 
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защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов 

сельскохозяйственных культур своего региона; сущность основных понятий растениеводства 

(плодородие почвы, севооборот, площадь питания, сорт, гибрид, действующее вещество 

удобрения, элементы питания); факторы влияния растениеводства на окружающую среду; 

различия в условиях труда для основных специальностей и профессий в растениеводстве; 

 полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в 

защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов 

сельскохозяйственных культур своего региона; сущность основных понятий растениеводства 

(плодородие почвы, севооборот, площадь питания, сорт, гибрид, действующее вещество 

удобрения, элементы питания); факторы влияния растениеводства на окружающую среду; 

различия в условиях труда для основных специальностей и профессий в растениеводстве; 

 смысл технологических понятий: электрическая цепь, электрическая схема, 

электроизмерительный прибор, электробезопасность; основные виды электробытовых 

приборов; назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека; пути экономии 

электрической энергии в быту; профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств; 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; экологическую безопасность применяемых 

материалов и технологий ремонтных работ; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера;  назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы, виды материалов и ручных инструментов для монтажных и 

ремонтных работ в системах водоснабжения и канализации; виды санитарно-технических 

устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; профессии 

специалистов, проводящих санитарно-технические работы;  

 смысл технологических понятий: чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, виды 

графической документации, технологическая карта, стандартизация; профессии, связанные с 

созданием и тиражированием графической документации; 

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; требования к качествам личности при 

выборе профессии; 

уметь 
 рационально организовывать рабочее место; обосновывать функциональные качества 

изготовляемого изделия (детали); находить необходимую информацию в справочной 

литературе и технологической документации; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять разметку деталей на основе технологической 

документации; изготовлять детали и изделия из различных материалов с использованием 

ручных инструментов;проводить операции обработки деталей из различных материалов на 

учебных станках и технологическом оборудовании; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, станками и оборудованием; 

осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); осуществлять монтаж изделия; находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять отделку изделий из различных материалов; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

проводить разработку учебного проекта изделия с использованием конструкционных, 

поделочных материалов; 
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 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; работать на швейной машине; 

регулировать качество машинной строчки; снимать мерки с фигуры человека; строить 

чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом 

особенностей фигуры; изменять форму моделей швейных изделий; выполнять не менее трех 

видов художественной отделки швейных изделий; подготавливать выкройку и ткань к 

раскрою; выполнять раскрой ткани; выполнять соединительные, краевые и отделочные швы; 

проводить примерку изделия; определять и исправлять дефекты швейных изделий; выполнять 

не менее двух видов отделки швейных изделий; проводить влажно-тепловую обработку 

швейных изделий; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 

материалами; проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных 

материалов; выполнять правила безопасного труда; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 

помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

 разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 

приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и 

оформлять дневник наблюдений; выбирать покровные материалы для сооружений 

защищенного грунта; проводить разработку учебного проекта получения растениеводческой 

продукции; выполнять правила безопасного труда; 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; применять инструменты и приспособления при проведении 

электромонтажных работ; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

проектировать изделия с использованием электротехнических устройств; применять средства 

индивидуальной защиты и выполнять правила безопасного труда при выполнении 

электротехнических работ; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с 

напряжением до 42 В; 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; разрабатывать проект косметического ремонта жилого помещения; 

подбирать материалы и инструменты для ремонта санитарно-технических устройств, заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила безопасного труда и 

гигиены при выполнении основных видов бытовых домашних работ; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой; находить необходимую инструктивную 

информации для выполнения определенного вида работ с бытовой техникой; выбирать 

средства для проведения уборки помещения, ухода за одеждой и обувью; подбирать средства 

и материалы для оформления интерьера жилого помещения; 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса, в том числе с 

использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические 

карты; определять виды соединений деталей в изделии по технологической документации; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии; 

 

Результаты изучения курса «Технология» 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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 различные источники информации для получения технико-технологических сведений; 

конструкционные и поделочные материалы для изготовления или ремонта изделий; ручные 

инструменты, станки и оборудование для обработки конструкционных и поделочных 

материалов; мерительные, контрольные и разметочные инструменты; рациональные приемы 

труда; средства обеспечения безопасности труда; 

 ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных работ; швейные машины, 

оборудование и приспособления для изготовления изделий из текстильных и поделочных 

материалов; приборы для влажно-тепловой обработки изделий и полуфабрикатов; различные 

виды художественной отделки изделий; 

 инструменты, приспособления, оборудование для приготовления и повышения качества 

обработки пищевых продуктов, сокращения временных и энергетических затрат при их 

обработке; основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; выполнять правила этикета за столом; приготавливать блюда по готовым 

рецептам, включая блюда национальной кухни; выпекать хлебобулочные и кондитерские 

изделия; сервировать стол; оформлять приготовленные блюда; 

 средства обработки почвы и ухода за растениями; средства механизации основных 

технологических процессов в растениеводстве; рассадный способ выращивания растений; 

рассчитывать с помощью учебной и справочной литературы необходимое количество семян, 

доз удобрений для заданных условий выращивания; основные виды удобрений; 

малотоксичные средства защиты растений от вредителей и болезней; 

 правила эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; выполнять мелкий 

ремонт электробытовых приборов; оценивать возможность подключения различных 

потребителей электрической энергии к квартирной проводке и нагрузку сети при их 

одновременном использовании; осуществлять сборку электрических цепей простых 

электротехнических устройств по их схемам; соблюдать требования электробезопасности; 

 рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; бытовые санитарно-

гигиенические средства; способы выполнения ремонтно-отделочных работ; инструменты в 

соответствии с технологиями санитарно-технических работ; современные материалы для 

ремонта и отделки помещений; средства индивидуальной защиты и гигиены. 

 инструменты, приспособления и компьютерную технику для выполнения графических работ; 

графические и художественные средства; читать и выполнять чертежи, эскизы, схемы, 

технические рисунки деталей и изделий; проставлять размеры деталей на чертежах и эскизах в 

соответствии с требованиями стандарта; 

 информацию из различных источников для планирования профессиональной карьеры 

 

Физическая культура  
В результате освоения физической культуры ученик должен 

знать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

 основную направленность и содержание оздоровительных систем физического воспитания и 

спортивной подготовки; 

 основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств; 

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

 гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

уметь 
 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию телосложения, 

правильной осанки, развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей 

развития организма; 
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 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах;  

 регулировать физическую нагрузку;  

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и технических приемов;  

 выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной физкультуры с 

учетом состояния здоровья и медицинских показаний; 

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и 

досуга; 

 выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических походов. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать 

 основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, вредные 

привычки и их профилактику;    

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного происхождения; 

 основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и порядок 

взаимодействия населения с этими службами; 

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни 
 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 выполнять правила дорожного движения  (в части правил, касающейся пешехода,  

велосипедиста, водителя мопеда); 

 правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуации и в местах 

большого скопления людей, применять элементарные способы самозащиты в конкретной 

ситуации криминогенного характера; 

 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического акта; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу, 

строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в природной 

среде; 

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного происхождения; 

 правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения;  
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 обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

 

1.3 Система оценки достижения  планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы основного общего образования 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного  общего  образования проводится согласно Положения о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся муниципального  общеобразовательного учреждения «Билярская средняя 

общеобразовательная школа»  Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Используются следующие формы контроля и учета текущих достижений обучающихся: 

 устный опрос; 

 письменная, самостоятельная, практическая, контрольная работа; 

 диктант, диктант с грамматическим заданием; 

 тестовые задания; 

 изложение; 

 сочинение; 

 творческая работа; 

 доклад, реферат, проект, исследовательская работа; 

 контроль техники чтения. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 входной контроль и итоговые проверочные работы; 

 текущие проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

 проверка сформированности навыков чтения. 

Системой оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего   образования является  обязательная итоговая  государственная 

аттестация  выпускников по ряду предметов, установленных МО и Н РФ и МО Н РТ - в 9 классах в   

форме  ОГЭ. ( см. п.3.1. ) 

 

1.3.1.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.  
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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 

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 
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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.  

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.  
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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.  

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 ¾ 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».  
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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.  

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 искажают 

ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать:  
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- 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 (вместо отец) одного из малышей; смешение лексики разных 

исторических эпох; употребление штампов.  

Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из 

избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; стилистически неоправданное повторение 

слов; неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; неудачный 

порядок слов.  

Грамматические ошибки  

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их 

структуры.  
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Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок:  

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов 

нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические.  

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей 

речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; 

спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.)  

Синтаксические  

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе;  

б) ошибки в структуре простого предложения:  

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, 

ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;  

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по 

вырубке;  

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда 

не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и 

комбайн;  

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая 

лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками 

в колени;  

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, 

они покрывали берег реки;  

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.  

В) ошибки в структуре сложного предложения:  

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами;  

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, 

которые учились в Киевской бурсе;  

г) смешение прямой и косвенной речи;  

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть 

не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.  

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может 

быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но 

и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, 

промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что 

является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка 

орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано другое.  

 

Оценка обучающих работ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в 

том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.  
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Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

Оценка тестов  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 78 – 89 %;  

«3» - 60 – 77 %;  

«2»- менее 59 %.  

Выведение итоговых отметок  

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуации и  

грамотности.  

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы 

стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при 

выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим 

степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

от метка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, 

речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1» с учетом работы над ошибками.  

 

     

Оценочные материалы по литературе 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

Оценка устных ответов.  

Основу устного контроля составляет монологический ответ учащегося. Основные критерии 

оценивания:  

 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.  

 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героя.  

 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания 

изученного произведения.  

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  

 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения.  

 

В соответствии с этим:  

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 

роль художественного произведенных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной 

речью.  

Оценкой «4» оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерны и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
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содержания произведения, умение пользоваться основным теоретико-литературными знаниями: и 

навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному-двум из этих 

компонентов ответа могут быть допущены неточности.  

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; знании и понимании текста изучаемого произведения; знании основных вопросов 

теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трѐх ошибок в содержании ответа, а 

также ряда недостатков в его композиции и языке.  

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумении объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью.  

Оценка сочинений.  

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии 

пределах программы данного класса:  

- правильное понимание темы, глубина, и полнота еѐ раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, 

доказательств основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в 

текст сочинения;  

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка «5» ставится за сочинение:  

- Глубоко аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для еѐ раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения;  

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;  

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию;  

- допускается одна-две неточности в содержании.  

Оценка «4» ставится за сочинение:  

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от неѐ; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения 

и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;  

- логическое и последовательное в изложении содержания;  

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию;  

- допускается две-три неточности: в содержании, а также не более трѐх-четырѐх речевых недочѐтов.  

Оценка «3» ставится за сочинение, в котором:  

- в главном и основном раскрывается тема, в дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от неѐ или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей;  

- обнаруживается владение основами письменной речи;  

- в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.  

Оценка «2» за сочинение, которое:  

-не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на содержание материала. 

- характеризуется расположением материала, отсутствием связи между частями;  

- отличается бедностью словаря, наличием грубых ошибок.  
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Оценочные материалы по иностранному языку 

 

 Письмо  

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, применение 

лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, но понимание 

текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста.  

 

 Аудирование  

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса.  

 

 Говорение  

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса.  

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса.  

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного.  

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания 

учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили 

пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного.  

 

 Чтение  

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса.  



189 

 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение 

учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не поняли 

содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение 

учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса.  

 

     

   

Оценочные материалы по математике 

Оценка знаний и умений учащихся.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 

усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная 

контрольная работа и устный опрос.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она 

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в 

программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная 

запись; небрежное выполнение чертежа.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, 

в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а 

его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью.  

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.  

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, 

т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им заданий.  

Критерии ошибок:  
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К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, 

основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях.  

Оценка устных ответов учащихся по математике  

 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику;  

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

 

 Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;  

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.  

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

 Отметка «1» ставится, если:  

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  
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Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике  

 Отметка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала).  

 

 Отметка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

 

 Отметка «3» ставится, если:  

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

 

 Отметка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями 

по данной теме в полной мере.  

 

 Отметка «1» ставится, если:  

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

Оценочные материалы по информатике и ИКТ 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 

усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная контрольная 

работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос и зачеты (в старших классах).  

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и 

(или) умениями, указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в 

программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, например, 

неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.  

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а 

его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью.  

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение 

записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или 

системы программирования.  

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен 

верный ответ или иное требуемое представление решения задачи.  
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5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе 

на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 

2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями 

учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  

 

 оценка «5» выставляется, если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику;  

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

 

 оценка «4» выставляется, если:  

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа;  

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 

 оценка «3» выставляется, если:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.  

 

 оценка «2» выставляется, если:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала,  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-

схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

 оценка «1» выставляется, если:  

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  
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Для письменных работ учащихся:  

 оценка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок;  

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

 

оценка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы.  

 

 оценка «3» ставится, если:  

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

 

оценка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями 

по данной теме в полной мере.  

 

 оценка «1» ставится, если:  

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме.  

 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом:  

 

 оценка «5» ставится, если:  

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;  

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы;  

 оценка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками 

работы с ПК в рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи.  

 

оценка «3» ставится, если:  

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи.  

 

оценка «2» ставится, если:  

 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

оценка «1» ставится, если:  

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на ПК по 

проверяемой теме.  

    

Оценочные материалы по истории 
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Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументированно делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники.  

 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  

 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении.  

 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  
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5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте.  

 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки.  

 

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

4. Полностью не усвоил материал.  

 

Оценочные материалы по обществознанию, экономике, праву 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументированно делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  
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Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

4. Полностью не усвоил материал.  

    

Оценочные материалы по биологии 

 Оценка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. Оценка «4» ставится в 

случае: 

 1. Знания всего изученного программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике. 

 3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 Оценка «3» ставится в случае: 1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя.  

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы.  

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 Оценка «2» ставится в случае: 
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 1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

 2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы. 

 3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

 Оценка "5" ставится, если ученик:  

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 

основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов 

. 3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, 

обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять 

полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи; использовать при ответе научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка "3" ставится, если ученик: 1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

 2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даѐт 

нечѐткие определения понятий. 

 3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 

отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 
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недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов 

и обобщений.  

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу 

 3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и 

контрольные работы  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

 2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов.  

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает 

небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет не менее половины работы.  

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и 

одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, 

или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов. 

 3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 2. 

Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3". 3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы  

Оценка «5» ставится, если: 

 1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объѐме с 

соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

 2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 

результатов.  

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует 

выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.  

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 

столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении 

работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочѐта или 

одну негрубую ошибку и один недочѐт.  

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы 

при обобщении.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 
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 1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы.  

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.  

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими 

погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, 

результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы.  

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 

педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов Оценка «5» 

ставится, если ученик: 

 1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.  

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.  

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. Оценка 

"4" ставится, если ученик:  

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные.  

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Оценка "3" ставится, если ученик: 

 1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию 

учителя.  

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь 

некоторые из них. 

 3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. Оценка 

«2» ставится, если ученик: 

 1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.  

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.  

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.  

 

Оценочные материалы по природоведению 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, 

самостоятельность ответа.  

Устный ответ  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 
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учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на  

на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 

требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их  исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4.Ответ самостоятельный;  

5.Наличие неточностей в изложении материала;  

6.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях;  

7.Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски;  

8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2.Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие;  

5.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении;  

6.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий;  

7.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте;  
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8.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.Не делает выводов и обобщений.  

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу;  

5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

 

Оценочные материалы по географии 

Требования к работе в контурных картах:  

- Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и 

класс.  

- При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы.  

- Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. 

Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по 

параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.  

- Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, 

что означает данная цифра.  

- Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают 

географические названия.  

- В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, 

потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки.  

Критериями выставления оценок являются:  

Критерии оценки устного ответа:  

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик 

может им оперировать.  

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа.  

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов.  

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений.  

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ:  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения практической 

работы теоретические знания, практические умения и навыки.  

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме  

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т. д.).  

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание 

учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.  

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания теоретического 
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материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими приборами.  

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся 

с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося.  

 

Оценочные материалы по физике 

Оценка устных ответов  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов.  

Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется 

при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трѐх 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил четыре или пять недочѐтов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов, чем необходимо для оценки «3».  

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов.  

 

Оценка письменных контрольных работ:  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти 

недочѐтов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.  

 

Оценка практических работ:  

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; 
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правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно 

выполняет анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три недочѐта, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были 

допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объѐм выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК  

Грубые ошибки  

1.Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, 

общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения.  

2.Неумение выделить в ответе главное.  

3.Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.  

4.Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5.Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчѐты, или использовать полученные данные для выводов.  

6.Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7.Неумение определить показание измерительного прибора.  

8.Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки  

1.Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений.  

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем.  

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4.Нерациональный выбор хода решения.  

Недочѐты  

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в вычислении, преобразовании 

и решении задач.  

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5.Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

Оценочные материалы по технологии 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу  

Оценка «5» ставится, если учащийся:  

- полностью освоил учебный материал;  

- умеет изложить его своими словами;  

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся:  

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами;  

- подтверждает ответ конкретными примерами;  
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- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

- не усвоил существенную часть учебного материала;  

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если учащийся:  

- почти не усвоил учебный материал;  

- не может изложить его своими словами;  

- не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Оценка «1» ставится, если учащийся:  

- полностью не усвоил учебный материал;  

- не может изложить знания своими словами;  

- не может ответить на дополнительные вопросы учителя.  

 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-

практических работ  

Отметка «5» ставится, если учащийся:  

- творчески планирует выполнение работы;  

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

- правильно и аккуратно выполняет задание;  

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами.  

Отметка «4» ставится, если учащийся:  

- правильно планирует выполнение работы;  

- самостоятельно использует знания программного материала;  

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами.  

Отметка «3» ставится, если учащийся:  

- допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;  

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства.  

Отметка «2» ставится, если учащийся:  

- не может правильно спланировать выполнение работы;  

- не может использовать знания программного материала;  

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства.  

Отметка «1» ставится, если учащийся:  

- не может спланировать выполнение работы;  

- не может использовать знания программного материала;  

- отказывается выполнять задание.  

 

Проверка и оценка практической работы учащихся  

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески;  

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий 

вид изделия аккуратный;  
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«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то 

установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;  

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно 

и имеет незавершенный вид.  

 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:  

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;  

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества;  

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.  

 

Критерии оценки проекта:  

1. Оригинальность темы и идеи проекта.  

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство 

использования).  

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание 

материалов; соблюдение правил техники безопасности).  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций 

народной культуры).  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к 

использованию; возможность массового производства).  

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность).  

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации).  

Учебно-методический комплекс  

 

Оценочные материалы по химии 

1. Оценка устного ответа  

Отметка «5»:  

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;  

- ответ самостоятельный.  

Ответ «4»:  

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «З» :  

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.  

Отметка «2» :  

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя, отсутствие ответа.  

 

2. Оценка экспериментальных умений  

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»:  

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;  

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием;  

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок 

(на столе, экономно используются реактивы).  
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Отметка «4» :  

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент 

проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием.  

Отметка «3»:  

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на 

работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2»:  

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;  

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.  

 

3. Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»:  

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;  

Отметка «4»:  

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах.  

Отметка «2»:  

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

- отсутствие ответа на задание.  

 

4. Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»:  

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-

три несущественные.  

Отметка «2»:  

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

- работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима.  

 

5.Оценка тестовых работ  

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). 

Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов 

необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

- нет ошибок — оценка «5»;  

- одна ошибка - оценка «4»;  

- две ошибки — оценка «З»;  

- три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

- 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

- 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  
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- 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

- меньше 12 правильных ответов — оценка «2».  

 

6. Оценка реферата  

Реферат оценивается по следующим критериям:  

- соблюдение требований к его оформлению;  

- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации;  

- умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;  

- способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы на них.  

 

 

Оценочные материалы по ОБЖ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 

Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные 

письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и 

учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки знаний. Преподавание 

ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний 

учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме 

обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и умений 

применять их при выборе практических. Для контроля знаний по ОБЖ используются различные 

виды работ (тесты, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 

задачи)  

Оценка устных ответов учащихся.  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, 

требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий;допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа 

на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных 

элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать 

обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов  

 

Оценка письменных контрольных работ. 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
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 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пятинедочетов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы.  

 

Оценка практических работ. 

 Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены 

ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. Во всех случаях 

оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. Контрольно-

измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями государственного стандарта 

по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, 

соответствующих требованиям базового уровня как по объему, так и глубине.  

 

Оценочные материалы по физической культуре 

Критерии оценки по физической культуре являются качественными и количественными.  

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной 

деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования и в школьный 

образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, 

скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ.  

Осуществляя оценку подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только 

собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп 

(динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в данный 

момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 

внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 

дальнейшем развитии интереса к физической культуре.  

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших 

классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность.  

Критерии оценки успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся:  

 

 

I. Знания 

При оценке знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, 

полнота, умение аргументировать свой ответ, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями.  
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С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова 

из строя), тестирование.  

 

Оценка 5 (12, 13, 

14) 

Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5, 4, 2) 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности.  
 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся  

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки.  

 

 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения 

использовать знания 

на практике. 

    За непонимание и 

незнаниематериала 

программы 

 

 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценки техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие 

методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный 

метод.  

 

Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5-1) 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив.  
 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок.  
 

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с 

уроком условиях.  
 

Движение 

или 

отдельные 

его элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено 

более двух 

значительных 

или одна 

грубая 

ошибка.  
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III. Владение способами 

и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5-1) 

Учащийся умеет:  

– самостоятельно 

организовать 

место занятий;  

– подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях;  

контролировать 

ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать 

итоги  
 

  

 

Учащийся:  

– организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью;  

– допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

 

- контролирует 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги  
 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнеы с 

помощью 

учителя или не 

выполняется 

один из пунктов  

 

 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

 

Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5-1) 

 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому 

приросту ученика 

в показателях 

физической 

подготовленности 

за определенный 

 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному 

темпу прироста  
 

 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и 

незначительному 

приросту  
 

 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

одготовленности  
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период времени  

 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание 

учителю для выставления высокой оценки.  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем 

видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с 

учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение 

имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность.  

 

 

Учебные нормативы по предмету физкультура. 11кл. 

  

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4x9  м, сек 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

Бег 1000 м - юноши, сек 500м - 
девушки, сек 

3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5 

Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

Бег 2000 м, мин       10,00 11,10 12,20 

Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00       

Прыжки  в длину с места  230 220 200 185 170 155 

Подтягивание на высокой 14 11 8       
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перекладине 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре 

32 27 22 20 15 10 

Наклоны  вперед из положения 
сидя 

15 13 8 24 20 13 

Подъем туловища за 1 мин. из 
положения лежа 

55 49 45 42 36 30 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

Бег на лыжах 3 км, мин 14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

Бег на лыжах 5 км, мин 25,00 26,00 28,00 Без учета времени 

Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени       

Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 70 65 55 80 75 65 

 

 

                                                                                                                                                           Учебные 

нормативы по предмету физкультура. 10кл. 

       

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖ ―3‖ 

 Челночный бег 4x9  м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

 Бег 30 м, секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

 Бег 1000 м - юноши, сек 

500м - девушки, сек 

3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6 

 Бег 100 м, секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

 Бег 2000 м, мин       10,20 11,15 12,10 

 Бег 3000 м, мин 12,4 13,30 14,30       

 Прыжки  в длину с места  220 210 190 185 170 160 

 Подтягивание на высокой 

перекладине 

12 10 7       

 Сгибание и разгибание рук в 

упоре 

32 27 22 20 15 10 

 Наклоны  вперед из 

положения сидя 

14 12 7 22 18 13 

 Подъем туловища за 1 мин. 

из положения лежа 

52 47 42 40 35 30 

 Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,3 6,00 6,3 7,1 

 Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

 Бег на лыжах 3 км, мин 14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

 Бег на лыжах 5 км, мин 26,00 27,00 29,00 Без учета времени 

 Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени       

 Прыжок на скакалке, 30 сек, 

раз 

65 60 50 75 70 60 

 

 

Рус телендҽ сҿйлҽшүче балаларның 5-11 сыйныфларда татар теленнҽн белем һҽм 

күнекмҽлҽрен бҽялҽү нормалары. 

          Укучыларның  белем һҽм күнекмҽлҽрен  тикшереп бару, бҽялҽү укытуның ҽһҽмиятле ҿлешен 

тҽшкил итҽ.Тикшерүнең тҿп максаты- укучыларның  белем һҽм күнекмҽлҽрен  даими күзҽтеп бару, 

дҿрес һҽм гадел бҽя бирү. Ҽ бу, үз чиратында, укучының кайсы теманы яхшы үзлҽштерүен яисҽ 

җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ үзлҽштерҽ алмавын, татар теленҽ ҿйрҽтүдү тагын нҽрсҽлҽр эшлҽргҽ кирҽклеген 

күрсҽтҽ, укытуның сыйфатын, нҽтиҗҽлелеген яхшыртырга ярдҽм итҽ. 
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          Тикшерүнең тҿп объекты укучыларның программа тҽлаплҽренҽ туры китереп үзлҽштерелгҽн 

лингвистик белемнҽр һҽм сҿйлҽм күнекмҽлҽреннҽн гыйбарҽт. Тикшерү эше методик яктан дҿрес һҽм 

нҽтиҗҽле булсын ҿчен, ул гадел булырга тиеш. 

          Укучыларның  белем һҽм күнекмҽлҽрен тикшерүне системалы оештыру массатыннан, чирек 

һҽм яртыеллык барышында агымдагы, тематик һҽм йомгаклау характерындагы тикшерү эшлҽре 

эшлҽре үткҽрелҽ.     

       Тыңлап аңлап күнекмҽлҽрен тикшерү ҿчен биремнҽр; тыңланган текстның эчтҽлеге буенча 

сорауларга телдҽн яки язмача җавап бирү; бирелгҽн җҿмлҽлҽр арасыннан тыңланган текстның 

эчтҽлегенҽ туры килгҽннҽрен сайлап алу; тыңланган текстның тҿп яки тулы эчтҽлеген телдҽн яки 

язмача сҿйлҽп бирү. Шулай ук диалогик сҿйлҽм, монологик сҿйлҽм, уку, язу күнекмҽлҽре дҽ 

тикшерелҽ. 

                              Телдҽн җавап бирүне тикшерү һҽм бҽялҽү 

         Рус телендҽ сҿйлҽшүче балаларга татар теле укытканда, аларның телдҽн сҿйлҽм күнекмҽлҽрен 

үстерү һҽм бу күнекмҽлҽрне тикшерү- укытучыларның иң мҿһим бурычларыннан берсе. Телдҽн 

җавап бирүне тикшерү барышында укытучы һҽрвакыт турыдван –туры укучының үзе белҽн эш итҽ, ҽ 

бу исҽ баланың шҽхси үзенчҽлеклҽрен, белем дҽрҽҗҽсне яхшырак күзалларга мҿмкинлек бирҽ. 

            Укучыларның диалогик һҽм монологик сҿйлҽм,  күнекмҽлҽрен  тикшергҽндҽ һҽм бҽялҽгҽндҽ, 

билге җавапның сыйфатына карап һҽм түбҽндҽге талҽплҽрне искҽ алып куелырга тиеш:   1) 

сҿйлҽмнең орфоэпик, интоноцион һҽм грамматик яктан тҿгҽллеге; 

                             2) сҿйлҽмнең эчтҽлеге ягыннан дҿреслеге, тулылыгы һҽм эзлеклелеге; 

                             3) сҿйлҽмдҽ сүз байлыгы, җҿмлҽ калыпларының тҿрлелеге һҽм стиль берҽмлеге. 

            Укучыларның диалогик һҽм монологик сҿйлҽм  күнекмҽлҽрен  тикшергҽндҽ, эш тҿрлҽренең 

күлҽме түбҽндҽгечҽ билгелҽнҽ: 

№ Эш тҿрлҽре 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10-11кл. 

1          Тыңлап 

аңлау 

(минутларда) 

 

     2 

 

    2 

 

    3 

 

    3 

 

  3 

 

4 

2 Диалогик 

сҿйлҽм 

(репликалар 

саны) 

 

    7 

 

   8 

 

   9 

 

  10 

 

   12 

 

  14 

3 Монологик 

сҿйлҽм(фразалар 

саны) 

 

  8 

 

   9 

 

  10 

 

   12 

 

14 

 

  16 

 

Тыңланган текстның эчтҽлеге буенча сорауларга язмача җавап бирүне бҽялҽү 

   Тыңланган текстның эчтҽлеген тулаем аңлап, барлык сорауларга язмача дҿрес җавап бирелгҽн, 1 

орфографик хатасы яки эчтҽлеккҽ бҽйле 1 хатасы булган эшкҽ ―5‖ле куела       

   Тыңланган текстның эчтҽлеген  аңлап,  сорауларга язмача дҿрес җавап бирелгҽн, ҽмма 2-3 

орфографик, 3 пунктаҿион яки эчтҽлеккҽ бҽйле 2-3 хатасы булган эшкҽ ―4‖ле куела.      Тыңланган 

текстның эчтҽлеген ҿлешчҽ  аңлап,  сорауларга  дҿрес җавап бирелмҽгҽн, 5 орфографик, 5 

пунктацион яки эчтҽлеккҽ бҽйле 4-5 хатасы булган эшкҽ ―3‖ле куела. 

   Тыңланган текстның эчтҽлегебуенча   сорауларга  бирелгҽн җавапларның яртысы дҿрес булмаса, 6 

орфографик, 6 пунктацион яки эчтҽлеккҽ бҽйле 5 тҽн артык хатасы булган эшкҽ ―2‖ле куела                                 

Диалогик сҿйлҽмне бҽялҽү 

        Бирелгҽн  ситу ация яки ҿйрҽнелгҽн т ема буенча ҽңгҽмҽ кора   алганда, ҽйтелеше һҽм 

 грамматик тҿзелеше ягыннан дҿрес, эчтҽлеге яныннан эзлекле һҽм тулы диалогик сҿйлҽм тҿзегҽндҽ, 

―5‖ле куела. 

         Бирелгҽн ситуация яки ҿйрҽнелгҽн тема буенча ҽңгҽмҽ кора алганда, ҽмма репликаларның 

ҽйтелешендҽ һҽм аерым сүзлҽрнең грамматик формаларында 2-3 хата җибҽреп, эчтҽлеге яныннан 

эзлекле диалогик сҿйлҽм тҿзегҽндҽ, ―4‖ле куела. 

         Ҿстҽмҽ сораулар ярдҽмендҽ генҽ ҽңгҽмҽ кора алганда,  репликалар ҽйтелешендҽ һҽм  сүзлҽрнең 

грамматик формаларында 4-6хата җибҽреп, эчтҽлеген бозып   диалогик сҿйлҽм тҿзегҽндҽ, ―3ле куела. 
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        Бирелгҽн ситуация яки ҿйрҽнелгҽн тема буенча диалог тҿзи алмаганда, ―2‖ле куела 

                                                                      Монологик сҿйлҽмне бҽялҽү 

       Ҿйрҽнелгҽн яки  тҽкъдим ителгҽн тема буенча ҽйтелеше, грамматик тҿзелеше ягыннан дҿрес һҽм 

эчтҽлеге ягыннан тулы, эзлекле булган монологик сҿйлҽм ҿчен ―5‖ле куела 

       Ҿйрҽнелгҽн яки  тҽкъдим ителгҽн тема буенча эзлекле тҿзелгҽн, ҽмма аерым сүзлҽрнең  

ҽйтелешендҽ, грамматик формаларында яки җҿмлҽ тҿзелешендҽ 2-3 хатасы булган  монологик 

сҿйлҽм ҿчен ―4 ‖ле куела       

       Ҿйрҽнелгҽн яки  тҽкъдим ителгҽн тема буенча эзлекле тҿзелмҽгҽн, ҽмма аерым сүзлҽрнең  

ҽйтелешендҽ,   җҿмлҽ тҿзелешендҽ 4-7 хатасы булган  монологик сҿйлҽм ҿчен ―3 ‖ле куела 

       Ҿйрҽнелгҽн яки  тҽкъдим ителгҽн темага  монолог тҿзи алмаганда,  ―2‖ле куела 

                                                            Укуны бҽялҽү 

                        Сыйныфлар                       Кычкырып уку 

                        Сүзлҽр саны 

                               5кл                          60-65 

                               6кл                          65-70 

                               7кл                          75-80 

                               8-9кл                          80-85 

                              10-11кл                          90-95 

Тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлеген аңлап авазларны һҽм сүзлҽрне дҿрес ҽйтеп, басымны дҿрес 

куеп, сҽнгатьле һҽм аңлаешлы итеп тиешле тизлектҽ укыганда, ―5‖ле куела 

Тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлеген аңлап  сҽнгатьле һҽм аңлаешлы итеп, ҽмма 2-3 орфоэпик хата 

җибҽреп тиешле тизлектҽ укыганда, ―4‖ле куела       

Тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлеген ҿлешчҽ аңлап   4-6 тупас орфоэпик хата җибҽреп  укыганда һҽм 

уку тизлеге акрын булганда,  ―3‖ле куела 

Тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлеген бҿтенлҽй аңламыйча,    7дҽн артык тупас орфоэпик хата 

җибҽреп  укыганда һҽм уку тизлеге куелган талҽплҽрне сакламыйча  укыганда,     ―2‖ле куела. 

                                                       Язма эшлҽрне тикшерү һҽм бҽялҽү 

   Рус телендҽ сҿйлҽшүче балалар ҿчен татар теленнҽн язма эшлҽр 2 тҿркемгҽ бүленҽ: 

ҿйрҽтү характерындагы эшлҽр(излоение, сочинение) 

контроль эшлҽр( сүзлек диктанты;хҽтер, күрмҽ, иҗади диктантлар) 

Диктант яздыру ҿчен текст уртача авырлыкта, аңлаешлы булырга тиеш.Укытучы тиешле интонация 

белҽн укып чыгарга тиеш. 

Язма эшлҽрне тикшергҽндҽ укытучы эчтҽлеген бҽяли, орфографик һҽм пунктацион хаталарын тҿзҽтҽ. 

Берүк хата кабатланса, укытучы материалны кабат аңлата. Берүк хата берничҽ сүздҽ кабатланса, бу 

бер ялгыш дип исҽплҽнҽ. 

 Язма контроль эшлҽр ҿчен барлык укучыларның билгелҽре сыйныф журналына куела. 

                                            Сүзлек диктанты һҽм аны бҽялҽү 

                  Сыйныфлар                     Сүзлҽр            

5 12-15 сүз 

6 15-17 сүз 

7 18-20 сүз 

8 22-25 сүз 

9 25-28сүз 

10 28-33 сүз 

11 33-35 сүз 

Пҿхтҽ,  тҿгҽл һҽм орфографик хатасыз язылган эшкҽ ―5‖ле куела. 

Пҿхтҽ,  тҿгҽл язылган ҽмма 1-3 тҿзҽтүе яки 1-2орфографик хатасы булган эшкҽ ―4‖ле куела. 

Пҿхтҽ,  тҿгҽл язылмаган ҽмма 4-5 тҿзҽтүе яки 3-5 орфографик хатасы булган эшкҽ ―3‖ле куела. 

Пҿхтҽ,  тҿгҽл язылмаган , 6 дан артыкрак орфографик хатасы булган эшкҽ ―2‖ле куела. 

                    Диктантның күлҽме һҽм аны   бҽялҽү 

Сыйныфлар Уку елы башында Уку елы ахырында 

5кл 35-40сүз 40-45сүз 

6кл 45-50сүз 50-55сүз 
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7кл 55-60сүз 60-65сүз 

8кл 65-75сүз 75-80сүз 

9кл 80-90сүз 90-100сүз 

10кл 95-105сүз 105-115сүз 

11кл 110-120сүз 115-125сүз 

 

Пҿхтҽ һҽм  тҿгҽл язылган, һҽм 1 орфографик, 1 пунктацион хатасы булган диктантка ―5‖ле куела. 

Пҿхтҽ һҽм  тҿгҽл язылган, һҽм 2-3 орфографик, 2-3 пунктацион хатасы булган диктантка ―4‖ле куела. 

Пҿхтҽ һҽм  тҿгҽл язылмаган, һҽм 4-6 орфографик, 6 пунктацион хатасы булган диктантка ―3‖ле 

куела. 

Пҿхтҽ язылмаган,  7дҽн артык орфографик, 7дҽн артык пунктацион хатасы булган диктантка ―2‖ле 

куела. 

                                                                                  

 Изложениене бҽялҽү 

Текст рус телендҽ сҿйлҽшүче балаларга аңлаешлы булырга, яшь үзенчҽлеклҽренҽ туры килергҽ тиеш. 

Сүз байлыкларына һҽм җҿмлҽ калыпларыннан урынлы файдалана алуларына, грамоталылыгына тҿп 

игътибар бирелҽ.                  

Сыйныфлар Уку елы башында Уку елы 

ахырында 

кл 55-65 сүз 65-75 сүз 

6кл 70-80сүз 85-95 сүз 

7кл 90-95сүз 100-110сүз 

8кл 110-120 сүз 120-130сүз 

9кл 130-140 сүз 140-150сүз 

10кл 150-160 сүз 165-175сүз 

11кл 175-180 сүз 190-210сүз 

Тыңланган текстның эчтҽлеге тулы, эзлекле һҽм дҿрес язылган,1 орфографик, 1  пунктацион яки 1 

грамматик хатасы булган эшкҽ ―5‖ле куела. 

Тыңланган текстның эчтҽлеге  эзлекле һҽм дҿрес язылган, лҽкин  2-3 орфографик, 2-3  пунктацион 

яки 2-3 грамматик хатасы булган эшкҽ ―4‖ле куела. 

Тыңланган текстның эчтҽлеге ҿлешчҽ эзлекле   һҽм дҿрес язылган,   4-5 орфографик, 4-  пунктацион 

яки 4-5 грамматик хатасы булган эшкҽ ―3‖ле куела. 

Тыңланган текстның эчтҽлеге бҿтенлҽй ачылмаган,   эзлекле  язылмаган,   6 дан артык орфографик, 

5тҽн артык  пунктацион яки 6 дан артык грамматик хатасы булган эшкҽ ―2‖ле куела.                                                                              

  Сочинениелҽрне бҽялҽү 

Сочинение укучыларның тормыштагы күзҽтүлҽреннҽн алган  тҽэсирлҽрен язмада грамоталы һҽм 

эзлекле бирҽ белү, ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлеген үз сүзлҽре белҽн образлы телдҽ бҽйлҽнешле итеп яза алу 

мҿмкинлеген тикшерү максатыннан яздырыла. 

   Тҽкъдим ителгҽн темага эзлекле язылган һҽм эчтҽлеге тулы язылган, 1 орфографик, 1 пунктацион 

яки 2 грамматик хатасы булган эшкҽ ―5‖ле куела. 

   Тҽкъдим ителгҽн темага эзлекле язылган лҽкин 2-3 эчтҽлек ялгышы, 2-3 орфографик,  2-3 

пунктацион  хатасы булган эшкҽ ―4‖ле куела. 

   Тҽкъдим ителгҽн темага ҿлешчҽ эзлекле язылган,   эчтҽлеге тулысынча ачылмаган, 4-5 орфографик,  

4-5 пунктацион һҽм җҿмлҽ тҿзелешендҽ  хаталары булган эшкҽ ―3‖ле куела. 

   Тҽкъдим ителгҽн темага  эзлекле язылмаган,   эчтҽлеге  ачылмаган, 6 дан орфографик,  6дан артык 

пунктацион һҽм грамматик хаталары булган эшкҽ  ―2‖ле куела.  

 Тикшерү характерындагы язма эшлҽрнең саны 

 

 Сүзлек 

диктанты 

Диктант Изложение Сочинение 

5кл 2 2 - - 

6кл 2 2 - - 

7кл 2 2 - - 
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8кл 2 2 2 - 

9кл 2 1 1 1 

10кл 2 1 1 1 

11кл 2 1 1 1 

                     

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
 

2.1.1. Общие положения 

Каждая ступень 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 ступени 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 ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

В средних 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 отвлечѐнном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных 

связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного общего 

образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов, курсов. 

 

2.1.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного 

общего образования 
 

Русский язык 

5 класс. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
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действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для V класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в 

программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой 

компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру 

народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом.  
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Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 

Содержание программы учебного курса 

Язык - важнейшее средство общения  

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики, изучающиеся в 5 классе. Язык 

как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Устная и письменная 

речь. Разделы лингвистики, изучающие устную и письменную речь. Приемы слушания. 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах  

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 

буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание 

не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но 
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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  составе сложного  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. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи  

I. 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.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове, 

чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  
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III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Самостоятельные и служебные части речи  

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

II. 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 мыс- 

лей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное  

I. 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.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра.  

Глагол  
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Неопределенная форма 

глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме (повторение).Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Правописание чередующихся 

гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -

стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

II. 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. III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 
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Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Повторение и систематизация 

пройденного в 5 классе. 

6 класс 
Русский язык - один из развитых языков мира   

Повторение пройденного в 5 классе  

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи  

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, 

диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. 

Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно 

к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание 

гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала 

к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное  

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и 

ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно 

употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в 

форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное  

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 
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прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах прилага- 

тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, 

находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. 

Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное  

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в 

середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых 

числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные 

двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом. 

Местоимение  

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях 

перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 

текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол  

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в 

повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль 

глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста 

от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе.  

 

7 класс. 
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Русский язык  как развивающее явление (1 час) 

Повторение пройденного в 5 и 6 классах (7 часов+1 час) 

   Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология. (46 часа+10 часов) 

Причастие (23 часов+3 часа) 

   Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах. 

   Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 

причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

   Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

   Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Деепричастие (8 часов+2 часа) 

   Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах. 

   Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий 

в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания 

при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Наречие (15 часов+4 часа)   Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий. 

   Правописание нес наречиями на о, е; не, ни в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на –о, -е. 

   Буквы о, е после шипящих на конце наречий. Суффиксы  -о, -а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на 

конце наречий. 

Категория состояния (1 час) 

   Категория состояния как часть речи. Еѐ отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории 

состояния. 

Служебные части речи. Культура речи. (26 часов+8 часов)) 

Предлог (6 часов+2 часа) 

   Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 

предлогов. 

   Слитные и раздельные написания предлогов. Дефис в предлогах из-за, из-под. 

Союз (10 часов+2 часа) 

   Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные 

союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, 

разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 

предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая 

роль союзов. 

   Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы  от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

Частица (9 часов+4 часа) 

   Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие, отрицательные и модальные частицы. Текстообразующая роль частиц. 

   Различение на письме частиц не и  ни. Правописание не и  ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова (1 час) 

   Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

   Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 
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   Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак в 

междометиях. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (3 часа) 

8 класс. 
Введение (1 ч) 

Функции русского языка в современном мире 

Повторение изученного в 5-7 классах (8 ч) 

Фонетика. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста. 

Стили речи. Развитие речи (сочинение по картине).                                              

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (88 ч) 

Словосочетание (2 ч) 

Повторение материала о словосочетании, пройденного в 5 классе. Связь  слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (Глагольное, именное, наречное). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение (4 ч) 

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения (9 ч) 

Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение материала изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов 

предложения, их текстообразующая роль. 
      Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 
пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 
    Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.         

        Простые двусоставные предложения. Второстепенные члены предложения (11 ч)  

    Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения.  Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при  приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительные оборот; знаки препинания 

при нем.  

     Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

      Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

        Простые односоставные предложения (11 ч) 

      Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени 

и места.  

Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения (2 ч) 

    Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

     Однородные члены предложения(10 ч) 
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    Повторение изученного материала об однородных членах-предложения. |Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность 

постановки знаков препинания. 

      Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими при однородных 

членах.  

      Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

       Обособленные члены предложения (20 ч) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль.  

     Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы.  

    Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

    Обращения, вводные слова междометия (9 ч)  

     Повторение изученного материала об обращении. Распространенное обращение. Выделительные 

знаки препинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложе-

ниях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль 

обращений, вводных слов и междометий. 

      Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами 

и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

       Публичное выступление на общественно значимую тему. 

      Прямая и косвенная речь (10 ч) 

        Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 
        Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 
        Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (5 ч) 
Повторение тем «Словосочетание», «Односоставные предложения», «Двусоставные  

предложения», «Предложения с обособленными членами», «Вводные слова  и предложения». 
    Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

9 класс. 
Международное значение русского языка (1 ч)  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (6ч)  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения (1 ч+2 часа) 

Сложносочиненные предложения (6 ч + 2 ч)  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  
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III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

IV. Контрольная работа по теме «Сложносочиненные предложения». Анализ контрольной работы 

Сложноподчиненные предложения (35 ч + 8 ч)  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные 

слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Сжатое изложение.  

Сочинение-рассуждение о природе родного края.  

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление). 

IV. Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные предложения». Анализ контрольной работы. 

Бессоюзные сложные предложения (8 ч + 2 ч)  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

IV. Контрольная работа по теме «Бессоюзные сложные предложения». Анализ контрольной работы 

Сложные предложения с различными видами связи (5ч + 2ч)  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

III. Сочинение-рассуждение на  тему «Как я понимаю храбрость?» 

Общие сведения о языке (5ч + 2 ч)  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. 

Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее 

разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

Сжатое изложение. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи (13 ч + 2 ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы.  

Итоговый тест. 
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Литература 

5 класс. 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории 

и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – 

вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, 

цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, обще гуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 
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Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 

класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять внимание 

чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской 

литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 

направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 

класс. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5-6 классах. 

Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели 

книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). 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 индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный 

и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. 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. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 

формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их 

подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 
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«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция 

автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - еѐ истоки (сопоставление с русским 

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. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 

рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в 

сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народ, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 



230 

 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. 

Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая 

теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие 

и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. 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. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом – традиция русских народных сказок. художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 

страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 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. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский 

Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные 

зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, 

их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 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. 
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Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства 

красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. 

Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа 

(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), 

навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема 

жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  

тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. 

«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...».»Весенние воды» «Есть в осени 

первоначальной» Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 
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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...». «Вечер»Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.. 

«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 Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в 

судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». 

Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел 

всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
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Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее 

в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  

поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

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. 

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). 

7 класс. 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к 

несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу 
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Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине 

и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен (Для 

внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений) 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание 

труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», 

«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

 

 

 

 

Из русской литературы XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), 

«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 
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Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до 

конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел» 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе ■ 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. Теория литературы. Стихотворения в 

прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 
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Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Ми-хайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных 

поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 

писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Гово рящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы XX века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каши-рин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
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Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления) Леонид Николаевич 

Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. 

Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 

самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 

др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг 

мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий  Сергеевич Лихачев.   «Земля родная» 
(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 
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Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателяПесни на слова русских поэтов XX века А. Вертинский.   «Доченьки»;   И. Гофф.   

«Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, 

быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Берне. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

8 класс. 
Введение 

Русская литература и история. Интерес русских пиcателей к историческому прошлому своего народа. 

Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

Устное народное творчество 

 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие пред-

ставлений). 

 

Из древнерусской литературы 
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Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на 

судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 

литературы (начальные представления). Сатирическая г к. весть как жанр древнерусской литературы 

(начальны, представления). 

 

Из литературы XVIII века 

 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленное п. 

комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме Основные правила классицизма в драматическом про-

изведении. 

 

Из литературы XIX века 

 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». 

Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной 

войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни 

о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость  содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души 

к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный Стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги 

честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая  правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 
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Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в 

идейном содержании произведения. Соотношение  случайного и закономерного. Смысл названия 

повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических 

соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 

символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. 

Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции 

повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. 

 «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван ном из родной среды и воспитанном в чуждом 

ему монашестве . Свободный, мятежный, сильный дух герои Мцыри как романтический герой. 

Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически -условный историзм 

поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления ), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о пи сателе, его отношение к истории, исторической 

теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 

высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия 

пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и 

«миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным 

лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики 

в художественном произведении. 

Михаил Евграфович  Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю 

порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 

Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (раз-пи те представлений). Литературная пародия (началь-

ные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие пред-

ставлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (раз-

витие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. Ю. Лермонтов. 

«Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
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«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

 

Из русской литературы XX века 

 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопо нимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженности. и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения 

с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы 

создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о пи-сателеI . 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание). Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина —- сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент 

композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с 

войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих 

свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические 

и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий 

характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. 
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Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер ни 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы 

есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

 

Из зарубежной литературы 

 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин 

во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в 

комедии. Комедийное мастерство Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (раз-питие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый 

характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

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 ХVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Ж-Б Мольер. Обзор комедии «Мещанин во дворянстве» 

           Д.И.Фонвизин. Жизнь и творчество. Комедия «Недоросль». Сатирическая направленность  

комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Основные каноны классицизма. Основные 

каноны классицизма.  

      Михаил Васильевич Ломоносов 
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 Жизнь и творчество.(Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 

стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин  

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев 

Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор.) Широкое 

изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 

Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении.  

Теория   литературы. Жанр путешествия. 

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 ХIХ века  в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. – 1ч. 

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 предсказания 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 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 
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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. 

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...», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…» (1824),»предсказание»,  

«Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос вольности, чувство одиночества, тема 

любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

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 Белинского. 

Повесть «Шинель».Образ «маленького» человека в литературе. 

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. 
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«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, скептициз-

мом. 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. 

(Автобиографическая трилогия Л.Толстого предлагается для самостоятельного прочтения 

учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

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-1ч. 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 

ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 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. 
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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...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу безумно жить...». 

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...»,»Письмо к женщине» «Не жалею, не зову, не плачу...», «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!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) 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...»,  

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «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», 

«О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова 

 Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«АNNO  DOMINI », «Тростник», «Ветер войны». 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», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво…». 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. 
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«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». 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  

А.С.Пушкин. «Певец»;  М.Ю.Лермонтов. «Отчего»;  В.Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, 

с гитарою под рукою…»);  Н.Некрасов.  «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас-  и все былое…»); А.Толстой. 

«Средь шумного бала, случайно…»;  А.Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; А.Сурков. «бьется в  тесной 

печурке огонь…»; К.Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н.Заболоцкий. «Признание» и др.  Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл 

 Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, 

сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

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 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). Теория литературы. 

Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете- Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Татарский язык 

Изучение татарского языка на базовом уровне основного общего образования  

направлено на достижение следующих целей:  

Татар теле укытуның максаты (5-9  класс):  
- укучыларның башлангыч белем мҽктҽбендҽ үзлҽштергҽн белемнҽрен һҽм сҿйлҽм күнекмҽлҽрен 

камиллҽштерү һҽм тирҽнҽйтү; 

- тел күренешлҽрен танып белергҽ, чагыштырырга, гомумилҽштерергҽ күнектерү; 

- татар телен халыкның рухи, ҽхмакый, мҽдҽни хҽзинҽсе буларак аңларга ирешү; 

- алган белемнҽрне җанлы аралашу шартларында кулланырга ҿйрҽтү; 

- укучыларның орфографик, пунктацион, граматалылык дҽрҽҗҽсен камиллҽштерү. 

 

Татар теле  5 класс ( рус группасы) 
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Теллҽрне ҿйрҽнү. Алфавит.Нечкҽ һҽм калын сузык авазлар. Җҿмлҽдҽ сүзлҽр тҽртибе.Авазлар һҽм 

хҽрефлҽр. 

            Саңгырау һҽм яңгырау тартыклар. Кушма һҽм парлы, ясалма  сүзлҽр.    Фигыль заманнары.  

Билгеле, билгесез килҽчҽк заман.             Килҽчҽк заман фигыльлҽрнең юклык формасы. 

Килешлҽр, сүзлҽрнең килеш  белҽн  тҿрлҽнеше. Борын авазына беткҽн исемнҽрнең килеш белҽн 

тҿрлҽнеше. Саңгырау тартыкка тҽмамланган исемнҽрнең тҿрлҽнеше.Тартымлы исемнҽрнең килеш 

белҽн тҿрлҽнеше. Алмашлыклар. Зат алмашлыклары. Зат алмашлыкларының килеш белҽн 

тҿрлҽнеше. Күрсҽтү алмашлыкларының килеш белҽн тҿрлҽнеше. Фигыль. Боерык фигыль 

формалары.    Фигыльлҽрнең юклык формасы.               Үткҽн заман хикҽя фигыль,  юклык формасы. 

Сан. Гади, кушма һҽм тезмҽ саннар.Вакыт үлчҽү берҽмлеклҽре.Вакыт рҽвешлҽре. Капма-каршы 

мҽгънҽле вакыт рҽвешлҽре. Инфинитив. Сыйфат һҽм  вакытны  белдергҽн  сүзлҽрне куллану.    

Сүзлеклҽр. Алынма сүзлҽр.Билгеле һҽм билгесез килҽчҽк  заман хикҽя фигыльлҽр.Сыйфатларның 

исем белҽн кулланышын кабатлау. Тотрыклы сүзтезмҽлҽр. Күплек сандагы  исемнҽр. Кайчан? 

Кайда?  Соравына  җавап  бирүче сүзлҽр. Кушма сүзлҽр.  Бҽйлек сүзлҽр. Сүзгҽ кушымчалар ялгану 

тҽртибе. Алмашлыкларның килеш белҽн тҿрлҽнеше. Синонимнар.    Антонимнар.    Омонимнар.              

Сыйфат  дҽрҽҗҽлҽре.  -гына, -генҽ, -кына, -кенҽ кисҽкчҽлҽре. Сыйфат+исем  сүзтезмҽсенең  килеш  

белҽн  тҿрлҽнеше.            Кереш сүзлҽр. Кисҽкчҽлҽр.         Исем фигыль.             Ярдҽмче сүз  

тҿркемнҽре.   Сүз ясагыч кушымчалар. Исемнҽрнең тартым белҽн тҿрлҽнүе. -чы/-че кушымчалары. 

Җҿмлҽнең баш кисҽклҽре. Ия һҽм  хҽбҽр. Җҿмлҽдҽ сүзлҽр тҽртибе.           Аваз ияртемнҽре. 

Фразеологизмнар. 

Татар теле.   6 класс ( рус группасы) 

 Тартымлы исемнҽрне килеш белҽн тҿрлҽндерү.   Ике исемнең янҽшҽ килүе. 

 Тезмҽ, парлы, кушма исемнҽр. Кереш сүзлҽр. Инфинитив; Бҽйлеклҽр;             Бҽйлек сүзлҽр. 

Фигыль.   Шарт фигыль.  Шарт фигыльлҽрне диалогик сҿйлҽмдҽ куллану.   Хҽзерге заман сыйфат 

фигыль   Үткҽн заман      сыйфат  фигыль.    

     Килҽчҽк заман сыйфат  фигыль. Телҽк  фигыль;   Боерык фигыль. Саннар.   Сан тҿркемчҽлҽре.   

          Баш һҽм иялек килешлҽрен талҽп итүче бҽйлеклҽр; Юнҽлеш  килешен талҽп итүче бҽйлеклҽр;  

Чыгыш  килешен талҽп итүче бҽйлеклҽр.       Алмашлыклар (юклык,билгелҽү,билгесезлек 

алмашлыклары)      Туры сҿйлҽм. Туры сҿйлҽмдҽ тыныш билгелҽре.  Антонимнар.  Синонимнар.  

Җҿмлҽнең баш кисҽклҽре;  Җҿмлҽнең иярчен кисҽклҽре;  Фигыль хҽбҽрлҽр   Исем хҽбҽрлҽр;  Кушма 

фигыль хҽбҽрлҽр;  Кушма фигыль хҽбҽрлҽрне сҿйлҽмдҽ куллану.;  Эшнең башлануын белдерүче 

кушма фигыль хҽбҽрлҽр;  Эшнең дҽвам итүен белдерүче кушма фигыль хҽбҽрлҽр.    Эшнең 

тҽмамлануын белдерүче кушма фигыль хҽбҽрлҽр.            Атау җҿмлҽлҽр.   Бер составлы җҿмлҽлҽр.   

Ике составлы җҿмлҽлҽр.  Тулы җҿмлҽ, ким җҿмлҽ. Раслау һҽм инкяр җҿмлҽлҽр   Җыйнак һҽм җҽенке 

җҿмлҽлҽр.Сыйфатлар. Асыл,нисби сыйфатлар.              Сыйфатларның чагыштыру дҽрҽҗҽсе; 

Сыйфатларның артыклык дҽрҽҗҽсе.           Сыйфатларның кимлек дҽрҽҗҽсе.                 Фигыльнең 

заман формалары, зат-сан, барлык-юклык  белҽн тҿрлҽнүе, диалогик, монологик сҿйлҽмдҽ куллану. 

Фразеологизмнар. Фразеологизмнарны диалогик, монологик сҿйлҽмдҽ куллану. 

Татар теле.  7нче сыйныф  (рус группасы) 

1. Кушма (бҿтендҿнья), тезмҽ (бүре баласы), парлы (туган-тумача, алыш-биреш, азык-тҿлек, 

мал-туар) исемнҽрнең сҿйлҽмдҽ куллану үзенчҽлеклҽрен үзлҽштерү. Алынма сүзлҽр.  

2. Шарт фигыль. Кире шарт фигыль. Боерык фигыль. Телҽк фигыль. Тезмҽ фигыльлҽр. 

Фигыльлҽрнең юклык формасы. 

3. Эндҽш, кереш сүзлҽрне сҿйлҽмдҽ урынлы куллануга ирешү. 

4. Сыйфат. Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре. Сыйфатларныҗ  исемлҽшүе. Лексик темаларга караган 

сыйфатларның исемлҽшүен аңлату.  

5. Фигыльнең үткҽн заман формалары.  

6. Сыйфат фигыльнең заман формалары белҽн таныштыру һҽм аларны куллану үзенчҽлеклҽрен 

гамҽли үзлҽштерү. Сыйфат фигыльнең исемлҽшүе.  

7. Хҽл фигыль формаларын кулланып, сҿйлҽм булдыруга ирешү.  

8. Исем фигыльне сҿйлҽмдҽ куллану һҽм аның рус теленҽ тҽрҗемҽ ителү үзенчҽлеклҽрен гамҽли 

үзлҽштерү. 

9. Фигыльнең инфинитив формасы. 
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10. Процессның башлануын, дҽвам итүен, тҽмамлануын белдерҽ торган аналитик фигыльлҽрне 

(укый башлады, укып ята, укып бетерде) танып белергҽ һҽм сҿйлҽмдҽ кулланырга ҿйрҽтү.  

11. Телҽк (барасым килҽ), ният (бармакчы булам), мҿмкинлек/мҿмкин түгеллек (бара алам, бара 

алмыйм), кирҽклек/кирҽк түгеллек (барасым бар, барасым юк), боеру (барасы бул, барасы булма) 

мҽгънҽлҽрен белдерҽ торган аналитик фигыльлҽрне дҿрес кулланырга һҽм тҽрҗемҽ итҽргҽ күнектерү. 

12. Җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽрен билгелҽргҽ ҿйрҽтү. 

13. Җыйнак һҽм җҽенке җҿмлҽлҽр. 

14. Тезүче һҽм ияртүче теркҽгечлҽр.Җыючы (һҽм, вҽ, да/дҽ, та/тҽ, ни ... ни), каршы куючы (лҽкин, 

ҽ, ҽмма, тик), бүлүче (я, яки, яисҽ) теркҽгечлҽр белҽн җҿмлҽлҽр тҿзү күнекмҽлҽрен системалаштыру. 

15. Аныклагыч белҽн таныштыру. Аныклаучы теркҽгечлҽр һҽм теркҽгеч сүзлҽрне (ягъни, аеруча, 

бигрҽк тҽ) кулланып, җҿмлҽлҽр тҿзергҽ һҽм аныклагычлар янында тыныш билгелҽрен куярга ҿйрҽтү.  

16. Сүз ясагыч кушымчалар. 

17. Тартымлы исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнеше 

18. Рҽвеш. Рҽвеш тҿркемчҽлҽре. 

19. Бҽйлек һҽм бҽйлек сүзлҽр. Баш,юнҽлеш, чыгыш килешлҽрен талҽп итүче бҽйлеклҽр 

20. Сан. Гади, кушма, тезмҽ саннар. Саннарның тҿркемчҽлҽре. 

21. Алмашлык.Алмашлык тҿркемнҽре.Алмашлыкларның килеш белҽн тҿрлҽнеше. 

22. Синонимнарны, антонимнарны, омонимнарны сҿйлҽмдҽ куллануга ирешү. 

23.   Аваз ияртемнҽре.   24. Ымлыклар.   25.  Фразеологизмнар. 

 

Татар теле  8нче сыйныф (рус группасы) 

1. Тел турында ҽңгҽмҽ. Тартым кушымчаларын кабатлау. 

2. Заман формалары. Аларның зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. 

3. Телҽк фигыль.т Боерык фигыльнең зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. 

4. Шарт фигыльнең зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. 

5. Хҽзерге заман сыйфат фигыль. Хҽзерге заман сыйфат фигыльне сҿйлҽмдҽ, диалогларда 

куллану. 

6. Үткҽн заман сыйфат фигыль. Үткҽн заман сыйфат фигыльне сҿйлҽмдҽ, диалогларда 

куллану. 

7. Килҽчҽк заман сыйфат фигыль. Хҽл  фигыль. Инфинитив. Исем фигыль. 

8. Фигыль  юнҽлешлҽре. Бҽйлеклҽр, бҽйлеклҽрнең тҿркемчҽлҽре.  Бҽйлек сүзлҽр. 

9. Ымлыклар һҽм аваз ияртемнҽре. Җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽре. 

10. Эш кҽгазлҽре үрнҽклҽре ( беркетмҽ, ышаныч язуы, аңлатма язуы, рҽсми хат, акт, 

телеграмма). 

11.  Бер составлы  җҿмлҽлҽр. Билгеле үтҽүчеле җҿмлҽ. Билгесез үтҽүчеле җҿмлҽ.  

12. Гомуми  үтҽүчеле җҿмлҽ. Үтҽүчесез җҿмлҽ. Атау җҿмлҽ. Сүз җҿмлҽ. 

13. Тулы һҽм ким җҿмлҽлҽр, җыйнак һҽм җҽенке җҿмлҽлҽр. Сүз тҽртибе. 

15. Туры сҿйлҽм. Туры сҿйлҽм янында тыныш билгелҽре..Тезүче һҽм ияртүче теркҽгечлҽр. 

15. Фразеологик ҽйтелмҽлҽр. БРТ га ҽзерлек. 

 
 

Татар теле 9 нчы сыйныф (рус группасы) 

1. Исем. Исемнең килеш белҽн тҿрлҽнүе. Исемнең тартым белҽн тҿрлҽнүе. Тартымлы 

исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнүе. Исемнҽрнең ясалышы ягыннан тҿрлҽре. 

2. Сан тҿркемчҽлҽре. Сыйфат. Сыйфатларның  ясалышы ягыннан тҿрлҽре. 

3. Шартлы телҽк фигыль. 

4. Алмашлыклар. Алмашлыкларның ясалышы. Зат,билгесезлек алмашлыкларның килеш белҽн 

тҿрлҽнүе. 

5. Хикҽя фигыльнең (хҽзерге, үткҽн, килҽчҽк) заман формалары. Телҽк фигыль. Шарт фигыль. 

6. Рҽвеш. Кисҽкчҽлҽр.  Теркҽгечлҽр. Гади һҽм кушма җҿмлҽлҽр.  

7. Теркҽгечле һҽм теркҽгечсез кушма җҿмлҽлҽр. Тезмҽ кушма җҿмлҽлҽр турында тҿшенчҽ, 

аларда бҽйлҽүче чаралар.  Иярченле кушма җҿмлҽлҽр турында тҿшенчҽ, аларда бҽйлҽүче чаралар. 

Иярченле кушма җҿмлҽлҽрдҽ аналитик һҽм синтетик бҽйлҽүче чаралар. 
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8. Иярчен ия җҿмлҽлҽр. Иярчен хҽбҽр җҿмлҽлҽр. Иярчен аергыч җҿмлҽлҽр. Иярчен тҽмамлык 

җҿмлҽлҽр. Иярчен хҽл җҿмлҽлҽр. Иярчен шарт җҿмлҽлҽр. Иярчен кире җҿмлҽлҽр. Иярчен урын 

җҿмлҽлҽр. Иярчен сҽбҽп җҿмлҽлҽр. Иярчен максат җҿмлҽлҽр. Иярчен рҽвеш җҿмлҽлҽр. Иярчен 

күлҽм җҿмлҽлҽр. Иярчен аныклагыч җҿмлҽлҽр 

9. Аналитик иярчен җҿмлҽлҽр янында тыныш билгелҽре. Аналитик җҿмлҽне синтетик җҿмлҽдҽн 

ничек аерырга. 

10. Туры сҿйлҽм.  Текст синтаксисы турында тҿшенчҽ. 

11. Мҿстҽкыйль җҿмлҽлҽр арасында параллель бҽйлҽнеш. Мҿстҽкыйль җҿмлҽлҽр арасында 

чылбырлы бҽйлҽнеш.  БРТ га ҽзерлек. 

Татарская литература 
Изучение татарской литературы  на базовом уровне основного общего образования  

направлено на достижение следующих целей:  

      5-9 сыйныфлар  

− Татарстан тҿбҽгендҽ яшҽп, җирле халык белҽн аралашкан укучыларны тҿбҽкнең ҽдҽби-мҽдҽни 

байлыгы белҽн якыннан таныштыру; 

− татар ҽдҽбияты турындагы мҽгълүматларны тҿрле халык фольклоры, ҽдҽбияты, мҽдҽнияте, милли 

образлары белҽн чагыштырма-типологик аспектта бирү; 

− татар халык авыз иҗаты турында тулы күзаллау булдыру, аны баланың үз туган халыкының рухи 

җҽүһҽрлҽре белҽн чагыштырырга күнектерү; 

− татар ҽдиплҽре, мҽдҽният ҽһеллҽре турында күзаллау булдыру, аларны танырга, аңларга, башка 

халык сүз сҽнгатен үстерүчелҽр белҽн чагыштырма планда бҽялҽргҽ ҿйрҽтү; 

 − татар, рус, Россиядҽ яшҽүче башка халыклар, бҿтендҿнья ҽдҽбияты белеме казанышларының уртак 

нигезен аңлау, аларны үстерү һҽм киңҽйтү. 

                            5 нче сыйныф (рус группасы) 

 Халык авыз иҗаты. Ҽкият турында белем бирү.«Ак бүре» ҽкияте;«Абзар ясаучы Тҿлке» татар халык  

ҽкияте 

«Ҿч кыз» татар халык ҽкияте. К.Насыйриның тормыш юлы һҽм иҗаты. «Патша белҽн карт» ҽсҽре.  

«автор ҽкияте», «ҽдҽби герой» тҿшенчҽлҽре.Г.Тукайның тормыш  юлы һҽм иҗаты , «Су 

анасы»ҽкияте ; «шигъри  ҽсҽр», «ҽкият-поэма» тҿшенчҽлҽре.Рҽссам. Б.Ҽлменовның тормыш юлы һҽм 

иҗаты. .Т.Миңнуллинның тормыш юлы һҽм иҗаты.  «Гафият турында ҽкият»  ҽсҽре. Ҽкият-поема 

тҿшенчҽсе. «Ҽкият» курчак театры. А.Тимергалинның тормыш юлы һҽм иҗаты. «Сҽер планетада» 

ҽсҽре.  Укучыларның бҽйлҽнешле сҿйлҽм телен үстерү. «Белемгҽ омтылу» белешмҽсе. 

«Мҿхҽммҽдия» мҽдрҽсҽсе. Казанның Татар укытучылар мҽктҽбе.  Казан университеты . 

Г.Исхакыйның «Мҿгаллим» ҽсҽре.Дҽрдемҽнднең тормыш юлы һҽм иҗаты.   «Кил, ҿйрҽн…» шигыре. 

.Г.Тукайның «Исемдҽ калганнар» автобиографик ҽсҽре. Рҽссам Х.Казаковның тормыш юлы һҽм 

иҗаты. Габдулла Тукайның Кырлайдагы музее. «Салават күпере» журналы.  

Гадел Кутуйның тормыш юлы һҽм иҗаты , «Рҿстҽм маҗаралары»ҽсҽре. .Муса Җҽлилнең тормыш 

юлы һҽм иҗаты , «Сагыну» шигыре «Соңгы җыр» шигыре. Муса Җҽлилнең «Алтынчҽч» ҽсҽре, 

«опера», «либретто» тҿшенчҽлҽре. Композитор Нҽҗип Җиһановның тормыш юлы һҽм иҗаты. Муса  

Җҽлил  исемендҽге Татар дҽүлҽт академия опера һҽм балет театры. Фатих Кҽримнең тормыш юлы 

һҽм иҗаты ,  «Кыр казы» шигыре, «Сҿйлҽр сүзлҽр бик күп алар» шигыре. Ш.Галиевнең тормыш юлы 

һҽм иҗаты, «Аталы-уллы солдатлар» балладасы; «баллада» тҿшенчҽсе.  Нҽби Дҽүлинең тормыш юлы 

һҽм иҗаты, «Бҽхет кайда була?» шигыре. 

«Мин җирдҽ калам» ҽсҽре. Фатих Хҿснинең «Чыбыркы» ҽсҽре,  «Кояшлы ил — бҽхет иле» шигыре. 

Равил Фҽйзуллинның тормыш юлы һҽм иҗаты, «Табигать очагында»ҽсҽре.Мҿдҽррис   Ҽгълҽмнең 

тормыш юлы һҽм иҗаты, «Матурлык минем белҽн» ҽсҽре. Мҿдҽррис Ҽгълҽмнең «Җир-ана, кояш һҽм 

башкалар» ҽсҽре.   Рҽссам    И.И.Шишкинның тормыш юлы һҽм иҗаты. Лҽбиб Леронның «Пирамида» 

хикҽясе.  

Алмаз Гыймадиевның «Зҿлфия + ... мин» хикҽясе.. 

Шҽүкҽт Галиевның «Ул кем?» «Ҽллҽкем»   шигырьлҽре. 

                        

    6нчы сыйныф (рус группасы)  

                    1нче тема.  Мифлар дҿньясыннан — чынбарлыкка 
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Халык авыз иҗаты. (ҽкият, табышмак, мҽкаль). 

«Шүрҽле», «Шүрҽлене ничек алдарга?» мифлары, «миф» тҿшенчҽсе.«Су иясе», «Ҿй иясе», «Дедал 

белҽн Икар» мифлары.«Албасты» мифы, Батулланың «Албасты» пьесасы.Мҽкальлҽр, ҽйтемнҽр. 

                   2нче тема. Халык моңнары: җырлата да, елата да... 

Халык авыз иҗатында җыр жанры, йола җырлары, Сҿмбелҽ, Чуклеме бҽйрҽмнҽре. 

Тарихи җырлар, «Кҿзге ачы җиллҽрдҽ» җыры.Уен җырлары: «Кҽрия-Зҽкҽрия», «Ҽпипҽ».Г.Тукайның 

«Туган тел», «Туган авыл» шигырьлҽре, А.Монасыйпов иҗаты.Татарстан Республикасының Дҽүлҽт  

гимны. 

Халык җырлары, җыр жанрлары, автор җырлары. 

3нче тема   Кадерле син, Кеше туганым! 

Н.Исҽнбҽтнең «Ҿч матур сүз» шигыре, «лирик герой» тҿшенчҽсе. 

М.Гафури иҗаты, «Ҽтҽч белҽн Сандугач» мҽсҽле, «сынландыру», «мҽсҽл». 

М.Гафуриның «Ана» шигыре.Г.Тукай иҗаты, «Шүрҽле» ҽкият-поэмасы. 

Ф.Яруллинның «Шүрҽле» балеты.М.Җҽлил  иҗаты, «Чҽчҽклҽр», «Тик булса иде ирек» шигырьлҽре. 

Ҽ.Еники иҗаты, «Туган туфрак» хикҽясе. «символик образ» тҿшенчҽсе 

4нче тема  Энҗе карлар явып үткҽн... 

Г.Ибраһимов иҗаты, «Кар ява»  хикҽясе.К.Нҽҗми иҗаты, «Кызыклы хҽл» шигыре. 

М.Фҽйзуллина иҗаты, «Чыршы күлмҽклҽре» шигыре.Р.Вҽлиева иҗаты, «Нҽни чыршы» шигыре. 

Т.Миңнуллин иҗаты, «Акбай һҽм Кыш бабай» пьесасы.Г.Ибраһимов, К.Нҽҗми,Т.Миңнуллин,  

Р.Вҽлиева, М.Фҽйзуллина иҗатлары. 

            5нче тема   Акыл — тузмас кием, белем — кипмҽс кое 

К. Насыйриның «Ҽбүгали-сина» ҽсҽре. «кыйсса» тҿшенчҽсе.К.Насыйри музейлары.Г.Сабитов иҗаты, 

«Чүкеч» хикҽясе, «хикҽялҽү» тҿшенчҽсе.А.Алиш иҗаты,  «Ҽни ялга киткҽч» хикҽясе, «хикҽялҽүче» 

тҿшенчҽсе. 

Ф.Яруллин иҗаты,  «Кояштагы тап» хикҽясе,«притча» тҿшенчҽсе. Г.Зҽйнашева иҗаты, «Кем 

булырга» шигыре. 

М.Латыйфуллинның «Сҽйдҽшнең юл башы» хикҽясе, «биографик ҽсҽр» тҿшенчҽсе. 

С.Сҽйдҽшев иҗаты.Р.Фҽйзуллин иҗаты, «Бердҽнбер» шигыре. 

               6 нчы тема     Илдҽ илле дустың булсын 

Дҽрдемҽнд иҗаты, «Ике туган» ҽсҽре.Һ.Такташ иҗаты, «Мокамай» поэмасы,«поэма» тҿшенчҽсе. 

Р.Харис иҗаты,«Серле алан» пьесасы, «диалог», «монолог»,«символик образ» тҿшенчҽлҽре. 

Э.Шҽрифуллина иҗаты, «Дуслык, чын дуслык» шигыре.Ш.Галиев иҗаты, «Дуслык балы» шигыре. 

                     7 нче тема     Кҿлке кҿлҽ килҽ... 

Ш.Галиевнең «Курыкма, тимим!», «Атлап чыктым Иделне» шигырьлҽре. 

Ф.Шҽфигуллин иҗаты, «Ике тиен акча» хикҽясе.Ф.Шҽфигуллин иҗаты, «Акбай белҽн Карабай» 

хикҽясе. 

В.Радловның «Шаян кеше» хикҽясе. 

8 нче тема    Һҽр фасылың гүзҽл, табигать! 

Р.Ҽхмҽтҗановның «Иртҽ ҽле...» шигыре,«пейзаж» тҿшенчҽсе.Г.Рҽхимнең  «Апрель» 

хикҽясе,«портрет» тҿшенчҽсе. 

Г.Бҽширов-ның «Язгы сабан туйлары» ҽсҽре.Л.Фҽттахов-ның «Сабантуй» картинасы.  «Сабантуй»  

журналы. 

7нче сыйныф.  Татар ҽдҽбияты (рус группасы) 

I бүлек. Халык ҽйтсҽ — хак ҽйтҽ 

Халык авыз иҗаты.   Йола фольклоры.  Гаилҽ йолалары.  ―Бҽби туе‖, ―Туй‖ .  

Фҽтхи Бурнаш. Тормыш юлы иҗаты. ―Яшь йҿрҽклҽр‖ драмасы (ҿзек). 

Бҽетлҽр. ―Сак-Сок‖ бҽете. Мҿнҽҗҽтлҽр. ―Туган ил исемнҽн китмҽс‖ мҿнҽҗҽте. 

Габдулла Тукай. Тормыш юлы иҗаты. ―Милли моңнар‖ шигыре.  

Аталар сүзе — акылның үзе. 

Фатих Ҽмирхан. Тормыш юлы иҗаты. ―Ай ҿстендҽ Зҿһрҽ кыз‖ ҽсҽре. Ҽдҽбиятта фольклоризм . 

Нҽкый Исҽнбҽт. Тормыш юлы иҗаты. Халык авыз иҗатын җыюдагы хезмҽтлҽре. ―Җирҽн чичҽн 

белҽн Карачҽч сылу‖ драмасы. Галимҗан Ибраһимов . Тормыш юлы иҗаты. ―Алмачуар‖ хикҽясе.  
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Татар халкының милли киемнҽре   һҽм бизҽнү ҽйберлҽре . Түбҽтҽй (кҽлҽпүш), калфак, 

читек,чулпы, белҽзек,  изү турында  мҽгълүмат. 

Роберт Миңнуллин. Тормыш юлы иҗаты. ―Килен тҿшкҽндҽ‖ шигыре.  

Рҿстҽм Яхин. Композиторның тормыш юлы, иҗаты  турында белешмҽ. Халисҽ Мҿдҽррисова. 

Шагыйрҽнең тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ.  ―Кҿмеш дага‖  шигыре . 

II бүлек. Ил язмышы — ир язмышы. 

Ҽдип Маликов.  Шагыйрь турында белешмҽ.  «Ил язмышы — ир язмышы‖. Гражданлык лирикасы. 

Пафос. Гадел Кутуй. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ.  ―Сагыну‖ нҽсере. Нҽсер турында 

тҿшенчҽ. Инверсия.Сибгат Хҽким. Шагыйрьнең тормыш  юлы, иҗаты турында белешмҽ.  

―Бакчачылар‖ поэмасы,  ―Бу кырлар, бу үзҽннҽрдҽ‖ шигыре. Рафаил Тҿхфҽтуллин. Язучы турында 

белешмҽ. ―Җилҽкле аланнар‖ повесте.  

Мҿхҽммҽт Мҽһдиев. Язучы турында белешмҽ.  ―Без — кырык беренче ел балалары‖ повесте (ҿзек). 

Тартмалы композиция. Мҿхҽммҽт Мирза. Шагыйрь турында белешмҽ. ―Изге 

сукмак‖шигыре.Нҽҗип Думави. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. ―Беренче кар‖ шигыре.  

Һади Такташ. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. ―Алсу‖ поэмасы. Рефрен, кабатлау. 

Хҽсҽн Туфан.  Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. ―Агыла да болыт агыла‖, ―Тамчылар ни 

дилҽр?‖ шигырьлҽре.  

Гурий Тавлин.  Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. ―Кояш болытка кергҽндҽ‖ романы (ҿзек).  

III бүлек. Туган җир  ул  була бер генҽ, туган  җирнең кадерен бел генҽ! 

Аяз Гыйлҽҗев. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. ―Ҿч аршын җир‖ повестеннҽн ҿзек. Илдар 

Юзеев.  Шагыйрь турында белешмҽ. ―Ак калфагым тҿшердем кулдан...‖ драмасы. Фҽннур Сафин. 

Шагыйрь турында белешмҽ.   ―Туган җиремҽ‖ шигыре. Марсель Галиев. Тормыш юлы, иҗаты 

турында белешмҽ. ―Нигез‖ повесте (ҿзек). Ҽдҽбият теориясе. Повесть.  

IV бүлек . Актыктан хаклык җиңҽ.Фатих Хҿсни.  
Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ.  ―Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя‖ ҽсҽре. Тема турында тҿшенчҽ Роза 

Хафизова.  Язучы турында белешмҽ.  ―Ҽти кайткан кҿн‖ хикҽясе. Фҽнис Яруллин. Тормыш юлы, 

иҗаты турында белешмҽ.   ―Ак тҿнбоек‖ хикҽясе. Рафис Корбан. Шагыйрь турында белешмҽ.   

―Ярдҽм итик‖ шигыре. Рҿстҽм Галиуллин. Язучы турында белешмҽ.  ―Биш «икеле» хикҽясе. Айгҿл 

Ҽхмҽтгалиева. Язучы турында белешмҽ. ―Табыш‖ хикҽясе.  

V бүлек . Табигатькҽ дҽ табиб кирҽк! 

Мҿдҽррис Ҽгълҽмов.  Шагыйрь турында белешмҽ. ―Сҿйли ак каен...‖ шигыре.  

Зиннур Мансуров. Шагыйрь турында белешмҽ. ―Балык кычкыруы‖ шигыре. Хҽбир Ибраһим. 

Язучы турында белешмҽ.  ―Карач‖ хикҽясе.  

 

8нче сыйныф.  Татар ҽдҽбияты .(рус группасы) 

Белем һҽм фҽн. 

Яңадан мҽктҽпкҽ җыелдык. Безнең сыйныфта. Яңа мҽктҽп. Казан – дуслык шҽһҽре 

Казан дҽүлҽт университеты. Студентлар тормышы. Татарстанда югары уку йортлары. 

К.Насыйри ―Ҽбугалисина‖. Сыйныфтан тыш уку.Г.Камал ―Беренче театр‖ 

Кеше характеры 

Шҽүкҽт Галиев иҗаты ―Киңҽш‖, ―Саумы Казан‖, ―Кышкы тҿн‖. Минем дустым. 

 Бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү Дустыма хат Дуслык авырлык килгҽндҽ сынала. 

Бүре белҽн тиен‖ ҽкияте. Васыять. 

Ш.Камал. Тормыш юлы һҽм иҗаты.―Буранда‖ хикҽясе. 

Гаилҽ этикасы 

Безнең гаилҽ. Ф.Бурнаш ―Таһир-Зҿһрҽ‖  

Тҿрекмҽн халык ҽкияте ―Икмҽк‖. Бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү Табын янында. 

Япон халык ҽкияте ―Килен белҽн каенана‖. Текст ҿстендҽ эш ―Минем ҽни‖. 

Кеше һҽм аның яраткан шҿгыльлҽре 

Бакый Урманче тормышы һҽм иҗаты. Данлыклы биюче-Рудольф Нуриев. 

Ф.Кҽрим тормыш юлы һҽм иҗаты. ―Бездҽ яздыр‖. Ф.Хҿсни‖Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя‖. 

Танылган композитор-Ҽнвҽр Бакиров. Бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү Ш.Маннур ―Муса‖. 

Г.Афзал тормыш юлы һҽм иҗаты.―Юл газабы‖, ―Йҿз кабат‖. 
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Табигатьне саклау 

Табигать һҽм кеше. Урман. Күренекле рҽссам-И.И.Шишкин  Н.Мадъяров ―Тукран‖.     

Канатлы дуслар.  Казан зоопаркы.  А.Куприн ―Олеся‖.Чишмҽлҽр. Татарстан елгалары.  

Г.Латыйп ―Кошлар кайткач‖. А.С.Пушкин ―Дубровский‖. Г.Тукай тормыш юлы һҽм иҗаты ―Пар ат‖. 

Рҽсми сҿйлҽм 

Бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү Эш урынында телефоннан сҿйлҽшү. 

Учреҗдениедҽ үзеңне ничек тотарга. 

Татарстан-сҽнҽгать үзҽге. 

Һ.Такташ ―Алсу‖, ―Мокамай‖. М.Ҽгълҽмов иҗаты ―Каеннар илендҽ‖, ―Йҿгер калҽм‖. 

Т.Миңнуллин ―Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр‖. Т.Миңнуллин ―Моңлы бер җыр‖. 

М.Мҽһдиев ―Кеше китҽ-җыры кала‖. 

Күренекле шҽхеслҽр 

Р.Миңнуллинның тормыш юлы һҽм иҗаты, шигырьлҽре. М.Җҽлилнең тормыш юлы һҽм иҗаты, 

шигырьлҽре. Г.Ибраһимовның тормыш юлы һҽм иҗаты. ―Алмачуар‖ хикҽясе. 

Татар халык авыз иҗаты 

Балалар фольклоры. Ҽкиятлҽр иленҽ сҽяхҽт. Мҽкальлҽр ҿйрҽнү. Санамышлар. Тизҽйткечлҽр. 

Кечкенҽ шигырьлҽр. Бишек җырлары. С.Хҽким ―Җырларымда телим‖, ―Яратам мин‖. 

Шигырь уку дҽресе. Р.Фҽйзуллин, И.Юзеев. Җырлар ―Иске кара урман‖, ―Гҿлҗамал‖. 

Ф.Садриев иҗаты―Кыргый алма ҽчесе‖, ―Бҽхетсезлҽр бҽхете‖. 

 

9нчы сыйныф.  Татар ҽдҽбияты (рус группасы) 

 

Кешелҽрнең тормышын бизҽү. 

Белем кҿне. Туган җирем – Татарстан. Исҽнме, мҽктҽп. Минем апам. Минем дустым. Акыллы 

киңҽшлҽр. Күрше ҽби.. Кол Гали. ―Кыссаи Йосыф‖ Г.Гыйльманов иҗаты. ―Серле балдак‖ҽкияте 

Мифлар.―Алып кешелҽр‖. Г.Кандалый шигырьлҽре. 

Иллҽр һҽм шҽһҽрлҽр 

Туган ягым. Мҽшһүр Болгар шҽһҽрлҽре. Казан турында риваятьлҽр һҽм легедалар. 

Казан- студентлар шҽһҽре. Истамбул. Робинзон утравы сере. Т.Миңнуллин иҗаты. 

Дҽрдемҽнд шигырьлҽре. Ҽ.Еники ―Ҽйтелмҽгҽн васыять‖. 

Язмышыма үзем хуҗа 

Ҽтием һҿнҽре. Татар халкының күркҽм гадҽтлҽре.Муса Җҽлил. ―Кичер илем‖. 

 Ҽбрар Кҽримуллин. Рҽкыйпов ―Рейхстагка байракны кем кадаган?‖.Г Тукай шигырьлҽре. 

Һҿнҽр сайлау 
Борынгы Болгардагы һҿнҽрлҽр. Яңа һҿнҽрлҽр. Журналист һҿнҽре. Рус композиторы  А.П.Бородин 

Фирая Зыятдинова: ―Сукмак‖. В.Гарифуллин ―Интервью алу‖. Гариф Ахунов: ―Идел ызы‖ романы 

Белем һҽм китап 
Мҽктҽп китапханҽсе. Казанда беренче китапханҽлҽр.. Китап дигҽн могҗиза. Минем яраткан китабым. 

Ф.Ҽмирхан Биография. ―Хҽят‖. А.Гыйлҽҗев ―Җомга кҿн кич белҽн‖. Ш.Хҿсҽенов ―Ҽни килде‖ 

Г.Ҽпсҽлҽмов. ―Ак чҽчҽклҽр‖. Н.Исҽнбҽт иҗаты 

Милли сҽнгать 
Күренекле      композитор  Н.Җиһанов. Милли бизҽклҽр. Милли    бҽйрҽмнҽр. Җыр остасы 

Г.Сҿлҽйманова 

Г.Камал Биография. ―Беренче театр‖. Р.Мингалим Биография. Дастаннар. Г.Тукай Биография. ―Пар 

ат‖, ―И,калҽм‖,‖Татар кызларына‖. Паустовский ―Аннушка‖ тҽрҗемҽсе 

Кеше һҽм мохит 

Табигатьне саклыйк! Кызыл китап. Иң тугырыклы җан иясе-эт. Чҽчҽклҽр. А.П.Чехов ―Ионыч‖ 

тҽрҗемҽсе 

Аралашу 
Аралашу этикеты. Күбрҽк елмаегыз!.Ҽдҽплелек сыйфатлары. Сҿйлҽшкҽндҽ ,игътибарлы бул! 

Һҽр кеше – шҽхес! Итагатьле  аралашу чаралары. Кием сайлау һҽм аралашу 

Г.Ахунов ―Идел кызы‖. Ф.Яруллин. Биография. Л.Н.Толстой.Хикҽялҽр. Р.Стивенсон ―Хҽзинҽлҽр 

атавы‖ 
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Иностранный язык. (Немецкий язык) 
Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

 Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации  (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного  подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе немецкому). 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, 

умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

     Обучение иностранному языку (немецкому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся  в начальной школе. Данный этап изучения 

иностранного  языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно  

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом 

возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется 
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избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов  индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения  иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи немецкого языка с другими учебными 

предметами, способствует иноязычному  общению школьников с учащимися из других 

классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в 

том числе  и через  Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире. 

Возможно введение 2-го иностранного языка за счет школьного компонента. 

В 8-9 классах реальной  становится предпрофильная ориентация школьников 

средствами немецкого языка. На данной ступени языкового развития у школьников 

отмечаются также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны 

учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. В связи с 

динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в предусматривается 

выделение двух этапов: 

•    обучение немецкому языку в 5-7 классах      и 

•    обучение немецкому языку в 8-9 классах. 

 

     К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (немецкому 

языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени  в полной 

средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования.  

 

 

4. Цели обучения немецкому языку  

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами 

и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
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патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (525 часов) 

5-7 классы (315 часов) 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка - 80 часов. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  Каникулы и 

их проведение в различное время года - 60 часов. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания 

школьников - 90 часов. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов. 

 

Речевые умения 

Говорение 

     Диалогическая речь. В  5–7 классах  продолжается развитие      таких речевых 

умений, как умения вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом  по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание 

речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,  

становится более разнообразным языковое оформление речи.  

   Обучение  ведению  диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

    выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-расспроса  отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 

4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении  ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 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. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах  предусматривает 

овладение следующими умениями: 

 кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  коммуникативные 

типы речи  как описание,  повествование и  сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
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Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

     Владение умениями воспринимать на слух    иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных  текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа  текста. 

     При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования –    до 2-х минут. 

Чтение 

    Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной  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 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.     Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 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 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и 

отрабатываются умения: 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 

30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресат   о   его   

жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбы), объем 
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личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведен-

ческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном  этапе  включает знакомством с: 

 фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и    русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.   

 

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке; 

 правильно оформлять адрес на немецком языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.   

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

5-7 КЛАССЫ 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; 

соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических 

единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого 

этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), 

-schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок 

типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 
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2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространенных и 

распространенных предложений;  

безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);  

предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос ―Wohin?‖; предложений с глаголами 

beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя Infinitiv  c zu; побудительных предложений 

типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений; предложений с 

неопределенно-личным местоимением ―man‖; предложений с инфинитивной группой um … zu; 

сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; сложноподчиненных 

предложений с придаточными: дополнительными – с союзами daβ, ob и др., причины – с союзами 

weil, da, условными – с союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в 

Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными  

глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  вспомогательных и модальных глаголов; 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum 

(aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого 

артикля; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; степеней 

сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ 

на вопрос ―Wo?‖ и Akkusativ  на вопрос ―Wohin?‖; предлогов, требующих Dativ; предлоги, 

требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

8 – 9 классы (210 часов) 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, 

кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги - 50 часов. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним;  

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка - 35 часов. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),  достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку  и 

мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 

75 часов. 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов. 
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Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает  овладение ими  умениями вести диалог  этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 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». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения 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. 

Объем данных диалогов –  до 4  реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена 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. 

Объем диалогов  - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

    При участии в этих видах  диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых  умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает 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;  

 делать сообщение в связи с  прочитанным  текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

     Владение умениями понимать на слух  иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных  текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по  началу сообщения и выделять 



262 

 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал,  несущественный для понимания. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

    Школьники учатся читать и понимать аутентичные 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 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

     Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа , выборочного перевода, использование страноведческого 

комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

 Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный  текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять    бланки     (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 при чтении,  

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, 
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включая адрес). 

    Успешное овладение немецким языком  на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению.  

    На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

     В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений  - умений выходить из затруднительных положений при дефиците 

языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании -  языковую 

догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не 

мешающую понять основное значение текста.  

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). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической  фоновой лексики и реалиях  при 

изучении учебных тем (традиции в питании,  проведении выходных дней,  основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

  социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном  

наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и  культуру на иностранном языке; 

 оказывать  помощь  зарубежным  гостям   в  ситуациях  повседневного общения. 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка. 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; 

соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим еденицам, 

усвоенным ранее, добавляется        около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие  культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение  потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми словообразовательными 

средствами: 

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) 

- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 
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- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die 

Mitverantwortung, mitmachen) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 классах и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно; 

местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit);  

Знание признаков и навыки распознавания и  употребления в речи всех типов простого 

предложения (систематизация); 

предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 

сложно-подчиненных предложений с 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

- придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями (die, 

deren, dessen); 

- придаточными цели с союзом damit. 

    Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию 

придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu + Inf.,  

ohne … zu + Inf. 

     Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

     Узнавание по формальным признакам  Plusquamperfekt и употребление  его в речи при 

согласовании времен. 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

 

История  
Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями и навыками работы с 

различными источниками исторической информации; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 

и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участию в межкультурном взаимодействии, толерантному отношению к представителям других 

народов и стран. 

 

5 класс. 
Всеобщая история. История Древнего мира.  

Введение. 

 Понятие «первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки  древней истории 

Первобытное общество. 

 Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь 

первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия 

труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен 

произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные 

верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток. 

 Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. 

Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, 
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чиновники. Религия древних египтяц. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, 

письменность и школа в Древнем Египте. 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 

природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и 

торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. Древняя 

Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Будда.Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 

Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая 

китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция и эллинистический мир  

Природные условия Древней Греции, Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, 

Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея». Полис — город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и 

рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и  знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские 

войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра. Культурное наследие Древней Греции и 

эллинистического мира. .  Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. 

Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. 

Олимпийские игры. 

Древний Рим  

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, 

сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в 

Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. 

Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. 

Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства 

государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, 

«золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

Семь чудес света. 

6 класс. 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ ( 30 ч) 

   Введение (1 час) 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья 

  Становление средневековой Европы (5 ч)  

  Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий  Августин. Иоанн 

Златоуст. 

  Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.  

Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (2 ч) 
   Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. Культурное наследие Византии. 

 Ранние славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Арабы в VI – XI вв. (2 ч) 
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   Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Особенности средневековой культуры народов 

Востока. Архитектура и поэзия. 

 

Феодалы и крестьяне (2 ч) 

    Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян.  

 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч) 

Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета 

средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Патрициат. 

Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое 

ремесло. Цехи и гильдии. Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. 

Новое в мировосприятии горожан. 

Католическая церковь в XI – XII вв. Крестовые походы (2 ч) 

   Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая 

церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. Кризис католической церкви. Папы и императоры.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов.  

Образование централизованных государств  в  Западной Европе Xl – XV вв. (7 ч) 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в 

ХIV-ХV вв. 

Кризис европейского сословного общества в ХIV-ХV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна 

д 'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

 

  Славянские государства и Византия в  XlV - XV вв. (3 ч)  
  Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

 Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Культура европейского  Средневековья (2 ч) 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 

Европе. 

 

 

Народы  Азии,  Америки и Африки в Средние века (1 ч) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Итоговое повторение (1ч) 
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ИСТОРИЯ  РОССИИ  С  ДРЕВНОСТИ  ДО  XV в. ( 30 ч) 

 

    Введение(1 ч) 

    Что изучает история Отечества. История России – часть всемирной истории. Исторические 

источники о прошлом нашей Родины. Что изучает история Кольского края; цели и задачи курса. Ис-

тория Кольского Севера - часть истории России и мира. Источники знаний о прошлом. Основные 

периоды в истории Кольского Севера.   

 

    Народы и государства на территории нашей страны в древности (3 ч) 

    Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на 

занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 

древности.  

      Появление человека на Кольском полуострове. Происхождение саамов. Влияние географического 

положения и природных условий Севера на занятия и образ жизни людей. Стоянки первобытных 

людей на полуострове Рыбачьем. Оленеостровцы. Первобытные верования и искусство: сейды и 

лабиринты (вавилоны), петроглифы. 

 

     Восточные славяне (3 ч) 

     Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 

«Повесть временных лет» о начале Руси. 

   

   Русь  в  IX – первой половине  XII в. (8 ч) 
   Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание 

крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие 

христианства. 

   Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства.  

   Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности 

развития древнерусской культуры. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 

грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

 

    Русь во  второй половине XII  - XIII вв. (10 ч) 

   Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород 

Великий, Киевское, Владимиро-Суздалъское, Галицко-Волынское княжества). 

   Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. 

Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. 

Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Последствия монгольского нашествия и борьбы с 

экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

    Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку 

Игореве». Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. 

 

     Образование  единого  Русского государства (5ч) 

     Русские земли во второй половине XIII - первой половине XV вв. Борьба против ордынского ига.  
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     Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 

Сергий Радонежский. 

    Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского 

ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель 

Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти и 

управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 

    Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва - центр 

складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в 

устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва - Третий 

Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

История Татарстана (10 ч).                                                                                                                                                                                                                                                             

Введение (1ч)                                                                                                                                                                                                                                                                           

Из жизни Древнего населения края(1ч) 

На берегах Волги и Камы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Волжская Булгария ( 10 начало 13 века вв) (2ч).                                                                                                                                                                                                                                                               

Булгарское государство      на Средней Волге: возникновение, территория,   население и хозяйство.                                                                                                              

Волжская Булгария: города, международные связи, культура.                                                                                                                                                                                          

Волжская Булгария и Монгольские завоевания. Улус Джучи (Золотая Орда)   (3ч)                                                                                                                                                                                                                                                     

Монгольское нашествие на Волжскую Булгарию. Образование Улуса Джучи. Золотая орда.                                                                                                                                                                                                                                             

Золотая Орда периода расцвета.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Булгарский Улус.   Распад Золотой Орды.                                                                                                                                                                                                                                                            

Казанское ханство (   2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Рождение нового государства на Средней Волге.                                                                                                                                                                                                  

Хозяйство и культура Казанского ханства.                                                                                                                                                                                   

Казанское ханство: от самостоятельности- к зависимости и гибели.                                                                 

 

7 класс. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (24 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.(1 час) 

Великие географические открытия и их последствия(2 ч) 
Путешествия В. да Гамы, X. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения 
завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 
Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения(5ч) 
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. 
Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 

Начало процесса модернизации в Европе в ХVI - ХVII вв. Зарождение капиталистических 
отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 
мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма(4 ч) 
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.Европейские государства в 
ХVI-ХVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. 
Генрих VIII. Елизавета 1. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V.                                                           
Первые буржуазные революции(4 ч)                                                                                                                                                                                        
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 
Нидерландов. Создание Голландской республики.Английская революция середины XVII в. Король и 
парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. 
«Славная революция».Тридцатилетняя война и Вестфальская система.                                                                                                      
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения(7 ч)                                                                                                                                                                             
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. 
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Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная 
культура ХVII-ХVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в 
Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих Н. Семилетняя война. Английские 
колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. 
Вашингтон. Конституция 1787 г.Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. 
Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. 
М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 
Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и 
значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.Ослабление Османской 
империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания 
Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 
государства в Японии. И. Токугава. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (30 часов) 

Российское государство в XVI в.(3 часа) 

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки 

централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. 

Земские соборы.Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское 

побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной 

сословно-представительной монархии.Русская культура XVI в.Влияние централизации страны на 

культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях Владимирских». Летописные своды. Начало 

русского книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых 

храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой».                                                                                                                                                                     

Россия на рубеже ХVI-ХVII вв.(3часа) 

 Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. 

Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия в  XVII в.(6часов) 
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 
Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 
Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 
населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания 
всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное 
и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и 
Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь 
Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская 
сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. 
Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 
русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. 
Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 
землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве 
XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Кольский край в XVII в. Экономическая жизнь населения Кольского края в XVII вв. Развитие 
промыслов. Возникновение продуктивного оленеводства. Ремесло. Судостроение. 

Особенности становления и развития феодальных отношений на Кольском Севере в XVI-XVII 
вв. Положение различных слоев населения. Борьба жителей края против усиления податного гнета. 

Защита Заполярья от иностранных захватчиков в XVI-XVII вв. Культура и быт населения края в 
XVI-XVII вв. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII - первая четверть XVIII в.) (6 часов) 
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 
Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 
мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская 
битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление 
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абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение 
дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. 
Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном 
искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 
страны. Кольский Север в период петровских преобразований. Кризис монастырских хозяйств. 
Создание Кольского китоловства.            

   Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть - середина XVIII в.)(5часов)                                                                                                                                           
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 
гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 
привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права .Войны с 
Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских 
земель.                                

   Россия во второй половине XVIII в.(5  часов)                                                                                                                                                                              
Екатерина П. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 
комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству 
и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения 
второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 
Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной 
барщине.  Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 
Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 
Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. 
Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.Русская культура второй половины 
XVIII в. 
      Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 
корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 
Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 
Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие 
русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 
горожан. 

Развитие Кольского края во второй половине XVIII века. Особенности становления 
капиталистических отношений. Влияние реформ Екатерины II на развитие Кольского Севера. 
Массовая ссылка в Колу. 

Итоговое повторение (1ч) 

История Татарстана ( 10 часов) 

Край входит в состав Русского государства (4 ч) 

В пламени освободительной борьбы 

Управление Казанским краем во второй половине 16 века. 

Утверждение новой власти в Казанском крае. Народные волнения в начале 17 века. 

Край в составе российской империи (6ч) 
Край в 17 столетии. 
Во времена петровских преобразовании 

Социально- экономическое развитие края  в послепетровскую эпоху. 

Религиозная политика в крае: от принуждения к веротерпимости. 
Вместе с « мужицким» царѐм за волю и землю. 
Культура края в 18 столетии. 

8 класс. 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (24 ч) 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв.(10 ч) 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего 

движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во 

Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 

Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 
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Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в 

XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 

Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 

социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. 

Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 

половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности  в ведущих 

странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  
 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. (5 ч) 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. 

США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 

Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные 

захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. 

Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны (4 ч) 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 

1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.    

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.(4 ч)  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на 

рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие 

транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 

модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

Итоговое повторение (1ч)  

ИСТОРИЯ РОССИИ (30 ч)                                                                                                                                                                                                                                                      

Россия в первой половине XIX века (10ч)                                                                                                                                                                                                                       
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя 

торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота. Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. 

Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная 

блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с 

Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-

де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание 

наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на 

Венском конгрессе. Россия и Священный союз. Усиление консервативных тенденций во внутренней 

политике после Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 

ограничения. Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка.  Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном 

гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское 

восстание 1830-1831 гг. Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. 

Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и 
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западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. Внешняя политика второй 

четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия и революции в Европе. 

Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, 

участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения 

России в Крымской войне.  

 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного 

русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).                                                                                                                                                                                                                                                                          

Россия во второй половине  XIX в. (10ч)                                                                                                                                                                                                    
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. 

Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных 

крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  Общественные 

движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. 

А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». 

Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные организации и 

кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в.Социально-экономическое развитие пореформенной 

России. Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки 

крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. Кризис самодержавия на 

рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. 

Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. 

Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX 

в.Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. 

Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации народников. 

«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. 

«Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы 

Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение 

России и Франции в 1890-х гг.                                                                                                                                                                                                                                  

Россия в начале ХХ в. (10 ч)                                                                                                                                                                                                                          
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 

модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный 

капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных и политических противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. 

Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. Революция 1905-1907 гг.: 

причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на 

флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 

1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения 

и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика 

революционных партий в условиях формирования парламентской системы .Политическая программа 

П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х 

гг.Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и 

вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на 

восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий. Угроза национальной катастрофы. Российская культура на рубеже XIX-XX вв.   

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 
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Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. 

И.П. Павлов. С.М. Соловьев.«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и 

художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение 

русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и 

мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.        

История Татарстана(10ч)                                                                                                                                                                                                                   

Введение(1ч)                                                                                                                                                                                                                                         

Казанская губерния в 1801-1860гг.(4ч)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Социально-экономическое развитие губернии.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Край в Отечественной войне 1812г. Декабристы.                                                                                                                                                                                                                                                   

Культура края в первой половине 19 века (2ч)                                                            

Казанская губерния в пореформенной период.(5ч)                                                                                                                                                                                                                 

Крестьянская реформа 60гг: надежды, разочарования.                                                                                                                                                                                                                 

Социально-экономическое развитие Казанской губернии в пореформенный период.                                                                                                                                                                                                  

Общественное движение 70-90гг.                                                                                                                                                                                                                                                        

Татарское национальное движение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Наука, образование, культурная жизнь края во второй половине 19 века.(2ч) 

 

9 класс. 
НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 

Понятие «Новейшая и современная история».  

Европа и мир в годы Первой мировой войны (2 часа) 

Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. 

Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в 

воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.    

 

Мир в 1920-1930-е гг. (7 часов) 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол 

международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический 

Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х 

гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. 

Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов 

в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов 

Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная 

политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское 

соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

 

Вторая мировая война (2 часа) 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная 

война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. 

Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. 

Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция 

Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. 

Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

 



274 

 

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  (7 часов) 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. 

Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка 

вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-

техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество 

потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые 

левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де 

Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 

Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 

моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – 

начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и 

демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская 

модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор 

освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао 

Цзедун. Дэн Сяопин.  

 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  (3 часа) 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 

Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. 

Антиглобалистское движение.  

 

Культурное наследие ХХ в. (2 часа) 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и 

общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). 

Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в условиях 

информационного общества. 

Россия и мир в 20-начале 21 вв. ( Повторение1ч) 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ИСТОРИЯ РОССИИ (34ЧАСА) 

Россия в начале ХХ в. (7 часов) 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 

модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный 

капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация 

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская 

война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 

восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 

Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных 

партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях 

формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг. 
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Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и 

вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на 

восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий. Угроза национальной катастрофы.  
 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.  

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 

Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. 

Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и 

драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже 

XIX-XX вв.   

 

Россия в годы революции и гражданской войны (5 часов) 
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. 

Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. 

Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 

декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск.  

Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 

однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая 

политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный коммунизм». 

Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. 

А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. 

Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  
 

СССР в 1920-е – 1930-е гг. (7 часов) 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. 

Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План 

ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-

государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 

противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения 

социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский 

договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-

освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной 

(командной) системы управления экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. 

Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, 

социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 

г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и позиция 

СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. 

Расширение территории СССР.  
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Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 

Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской 

идеологии в обществе.  
 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (4 часа) 
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на 

Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. 

Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 

Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 

Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне.  
 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.(4 часа)  

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». 

Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский 

Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. 

Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.  
 

СССР в 1953-1964 гг.  (4 часа) 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс 

на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв 

репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. 

Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на 

ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. 

Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и 

страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода 

«оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни.  
 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. (4 часа) 
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. 

Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х гг. 

Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 

Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском хозяйстве. 

«Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 

эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского 

и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  
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Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  
 

Советское общество в 1985-1991 гг.  (4 часа) 
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. 

Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало 

формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС 

руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 
 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. (4 часа) 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. 

Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. 

Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский 

конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 

рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский 

Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

 

История Татарстана 10 ч. 

Казанская губерния в начале 20 века (1ч) 

Социально экономическое развитие края. В годы первой российской революции. Общественно 

политическая жизнь. Национальное движение. Развитие татарской культуры в начале 20 века. 

В годы революции и гражданской войны.(1ч) 

Край в Февральской революции 1917 года. Казанский октябрь. В пламене гражданской войны.  

Татарская республика в 1920 годы.(1ч) 

В условиях перехода к нэпу. Восстановительный период. 

В условиях ускоренной модернизации.(1ч) 

Индустриализация республики: годы первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства. 

Культурное строительство в республике в годы первых пятилеток. Время «большого террора» в 

Татарии. Предвоенные годы. 

Республика в  годы Вов.(1ч) 

Жизнь республики перестраивается на военный лад. За свободу и независимость Родины. Экономика 

республики на службе фронту. Всенародная помощь армии и флоту. Культура республики в годы 

войны. 

Республика в послевоенный период.(1ч) 

Социально – экономическая жизнь республики в 1945-1953 годы. В условиях ужесточения 

политического режима и идеологического контроля. 

Республика в середине 1950 –х начале 1960 – х гг.(1ч) 

Социально – экономическая жизнь республики. Изменение в политической и духовной жизни. 

Республика во второй половине 1960- х – первой  половине 1980-х гг.(1ч) 

Основные тенденции и противоречия социально – экономического развития. 

Общественно – политическая и духовная жизнь республики: процессы и противоречия. 
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На  этапе перестройки.(1ч) 

В условиях экономических преобразований. Общественно – политическая и духовная жизнь 

республики в годы перестройки. 

Татарстан на рубеже 20- 21вв.(1ч) 

В условиях рыночных преобразований. Политическое и культурное развитие Татарстана в 1990-е гг. 

Татарстан в начале 21 столетия. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

6 класс. 
Изучение обществоведения (включая экономику и право) в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего объективное 

восприятие социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определение 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях, позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, сферах человеческой деятельности, способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных типичных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; содействие развитию компетентности в различных сферах жизни: 

экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношениях, 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной 

познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отношениях. 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (35 час) 

Человек и общество .(8ч) 

Отличие человека от животных.Потребности, способности, характер. Пол и возраст человека. 

Ребенок и взрослый. 

Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Общение в детском 

коллективе. Учеба в школе. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение.Общество как форма совместной жизни 

людей. Человек, общество и природа. Природоохранная деятельность. Правила экологического 

поведения. 

Духовная культура (8ч) 

Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения. Образцы для подражания. 

Образование, его значение в жизни людей. Образование и образованность. Необходимость 

самообразования. Право на образование. Наука в современном обществе. Труд ученого. 

Ответственность ученых за результаты своих открытий. 

Экономика (5ч) 

Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. Ограниченность ресурсов. 

Необходимость соотносить потребности с имеющимися ресурсами. Товары и услуги. Рынок. 

Купля - продажа. Деньги и их роль в экономике. Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. 

Труд ребенка в семье. Заработная плата. Налоги как часть расходов семьи. Семейный бюджет. 

Личный бюджет школьника. 



279 

 

Социальная сфера (8ч) 

Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения в обществе. Мораль. 

Религия. Право. Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за его поступки. 

Здоровье людей. Опасные для человека и общества явления: наркомания, пьянство, преступность. 

Слагаемые здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом. Семья. Отношения в 

семье. Неполные семьи. 

Политика и право  

Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство. Государственная 

символика. Россия - федеративное государство.(5ч) 

Роль права в жизни общества и государства. Традиции, обычаи и право. Отличие права от иных 

правил поведения людей в обществе. Что такое закон. Права ребенка и их защита. Права и 

обязанности родителей и детей. Права и обязанности школьника. Правомерное поведение. 

Соблюдение и нарушение установленных правил. Проступок и преступление. Ответственность за 

проступки и преступления. 

7 класс. 
Раздел 1. Личность подростка. (11 часов) 

   
В этой главе пойдет разговор о личности подростка его физическом, психологическом и 

гражданском становлении. Речь идет о тех трудностях и задачах, которые приходится ему решать, 

вступая в общество, о том риске, которому он может подвергнуться в течение жизни, о тех 

последствиях, к которым приводят его поступки. Автор учит преодолевать барьеры общения, 

разбираться в самом себе. 

 Переходный возраст.  

 Определение возраста. Понятие «тинэйджер», «подросток». Система ценностей подростка. 

Самоутверждение. Особенности подросткового периода. Место подростка в обществе в 

различные исторические эпохи. Другие возрасты человека: юность, зрелость, старость. 

 Задачи и трудности подросткового возраста.  

 Определение подросткового возраста. Задачи подросткового периода. Принятие своей 

внешности. 

Формирование более зрелых отношений со сверстниками обоего пола. Принятие мужской 

или женской роли. Достижение эмоциональной независимости от родителей и других взрослых. 

Подготовка к трудовой деятельности. Подготовка к вступлению в брак и к семейной жизни. Пути 

преодоления трудностей подросткового периода. 

 Быть взрослым.  

 Взросление. Сложности вхождения в мир взрослых. Отличие подростков от взрослых и друг 

от друга. Возраст контрастов. Подростковый оптимизм и пессимизм, альтруизм и эгоизм, 

подозрительность и доверчивость. Особенности воспитания подростков. 

 Физические изменения у подростков.  

 Физические изменения в подростковом периоде. Усиление роста. Факторы, влияющие на 

рост. Акселерация. Телосложение, его основные типы. Неравномерность развития подростков. 

Внешняя привлекательность, ее влияние на самооценку. Комплекс неполноценности, пути его 

преодоления. 

 Психологический портрет личности.  

 Понятие личности. Основные характеристики личности. Темперамент: сангвиник, холерик, 

флегматик, меланхолик. Характер. Способности. Трудолюбие и работоспособность. Интеллект. 

Чувства и эмоции. Стресс, причины его возникновения у подростков. 

 Самооценка подростка.  

 Составляющие психической жизни человека: ум, воля, чувства. Управление эмоциями. 

Влияние семьи на самооценку подростка. Низкая самооценка, ее причины и последствия. Высокая 

самооценка, ее причины и последствия. Самооценка и успеваемость в школе. Корректировка 

самооценки подростка. 

 Выдающаяся личность.  
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 Выдающиеся личности в истории. Философы о выдающихся личностях. Одаренные дети, их 

особенности. Факторы, влияющие на развитие выдающейся личности. Воспитание выдающегося 

человека. Признаки выдающейся личности. 

 Как стать лидером.  

  

Определение лидера. Роль лидера в обществе. Основные элементы лидерства: воображение, 

знание, талант решимость, жесткость и притяжение. Ораторский талант как важный элемент 

лидерства. 

Искусство общения. Лидер в подростковой среде.  

 Обобщающе-повторительный урок.  

   Раздел 2. Подросток в социальной среде. (8 часов) 

 Социальная среда подростка.  

 Понятие социальной среды, ее составляющие. Бедные и богатые семьи: особенности и 

проблемы. Влияние семьи на подростка. Влияние школьной среды. Влияние улицы. Особенности 

отношения к подросткам в обществе. 

 Юношеский пессимизм.  

 Драматизм подросткового возраста. Возникновение юношеского пессимизма, причины его. 

Пути преодоления пессимистических настроений. 

 Подросток в группе.  

 Определение группы и их классификация. Человек в группе. Законы группы. Командный 

дух группы. Групповое давление. Конформизм. Соотношение самооценки и влияния группы. 

 Межличностные отношения.  

 Отношения в малой группе. Определение межличностных отношений. Факторы, 

помогающие и мешающие развитию межличностных отношений. Взаимопонимание - основа 

межличностных отношений. Межличностные отношения в подростковой среде. 

 «Мы» и «они».  

 Непосредственное окружение. Понятие «я». Понятие «мы». Понятие «они». Кто 

принадлежит к группе «мы». Кто принадлежит к группе «они». Знакомство. «Свои» И «чужие». 

«Ненормальное» или анормальное поведение. Различие между «своими» И «чужими». 

 Мир знакомых и незнакомых людей.  

 Знакомые и незнакомые; различия в отношениях. Близкие знакомые, их роль в жизни 

человека. «Я» и «другие». Понятия «чужие», «чужаки». «Свои», их защита. Родственная 

солидарность. 

 Социальный портрет молодежи.  

 Понятие «большой группы». Молодежь как большая группа. Проблемы молодежи в 

современном обществе: снижение общественной роли, ухудшение здоровья, безработица, 

меркантилизм. Зрелость современной молодежи. Российская молодежь в обществе контрастов. 

Раздел 3. Подросток и закон. (5 часов)  Юридические границы подросткового возраста. ( 

 Понятие «юридических отношений». Малолетние, их права и обязанности. Получение 

паспорта. Несовершеннолетние их права и обязанности. Защита прав ребенка. 

«Конвенция ООН О правах ребенка». Законные представители прав ребенка. Ответственность за 

нарушение прав. 

 Подросток как гражданин.  

 Подросток как гражданин. Российское гражданство, пути его получения. Гражданские права 

и свободы. История развития гражданских прав. Основные конституционные права, их 

характеристика. Основные конституционные обязанности. 

 Подросток и его права.  

 Права человека. Право на жизнь. Право на жилище. Право на труд и свободный выбор 

профессии. 

Право на отдых и досуг. Детство и материнство. Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. 

Право на образование. Умение пользоваться правами. 

 Опасный путь преступной жизни.  
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 Причины противоправного поведения в подростковом возрасте. Преступление. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Наказание несовершеннолетних, их виды. Проступки, 

ответственность за их совершение. Задержание подростка правоохранительными органами. Правила 

поведения и права подростка при задержании. 

 Заброшенные, одинокие, непонятые.  

Подростковая нервозность, раздражительность. Страхи. Защитная агрессивность. 

Одиночество. 

Одиночество в современном обществе. Специфика подросткового одиночества. Депрессия, 

ее причины и проявления. Пути выхода из депрессии. 

 Подросток в обществе риска.  

 Современное общество как источник опасности. Поведение подростка как источник 

опасности. 

Необходимость развития чувства безопасности. Подростковые ситуации риска, их 

характеристика. 

Источники риска: повышенный уровень шума, городской транспорт, курение, наркомания, 

негативное влияние фильмов. 

 

Раздел 4. Образ жизни подростка. (6 часов) 

 

 Подростковая культура.  

 Формальные коллективы подростков. Неформальные коллективы подростков. Подростковая 

культура, ее особенности. Одежда подростков. Молодежная музыка. Увлечения. Система ценностей. 

Место подростковой культуры в обществе. 

 Образ жизни.  

 Понятие образа жизни. Образ жизни человека, семьи, народа. Факторы, влияющие на образ 

жизни. 

Изменение образа жизни со временем. Образ жизни разных народов, его характерные черты. 

 Досуг и отдых.  

Досуг и отдых - часть повседневного образа жизни. 

Понятие досуга. Основные характеристики досуга: продолжительность, место и способ 

проведения. 

Отдых, его особенности в различные исторические эпохи у разных народов. 

Досуг. Различные виды досуга у разных народов. Культурный досуг. Свободное время 

россиян. 

Преобладание пассивного досуга. Досуг и отдых российских подростков. 

 Развитие спорта. 

 Определение спорта. Спорт в различные исторические времена. Олимпийские игры 

(история). 

Спорт в ХХв.: профессиональный и любительский. Молодежь и спорт. Современные 

популярные виды спорта молодежи: спортивный велосипед, виндсерфинг, ролики. Пассивный образ 

жизни, его отрицательные последствия. 

 Речевое поведение. 

 Значение речевого поведения. Пять жанров речевого поведения подростков. Хвастовство. 

Осуждение. Оскорбление. Непомерное оскорбление. Угроза. Одобрение. Значение 

подросткового сленга. Воспитание речевого поведения. 

 Обобщающе-повторительный урок  

  

Раздел 5. Подросток и его жилая среда. (3 часа) 

 

Возникновение городов. Восточный город. Римский форум. Средневековый город. 

Современный город. Законы развития города. Пригородная зона. 

 Город и урбанизация  
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 Урбанизация. Процесс урбанизации, его проявления. Качество городской жизни. Плюсы и 

минусы городской жизни. Проблемы горожан: нервные нагрузки, малоподвижный образ жизни, 

неправильное питание. 

 Город и село. 

 Город и село – две основные среды обитания человека. Отличительные черты городской 

среды. Роль городов в развитии общества. Особенности сельской среды. Труд и отдых в городе и в 

селе. 

 Город: отчуждение людей и влияние быстрых перемен. 

 Влияние города на отношения между людьми. Общение и уединение. Человек среди 

незнакомых людей: дистанция, отчуждение. Благо и зло отчуждения между людьми. Подросток в 

городской среде. 

Города и технический прогресс. Влияние технического прогресса на молодежь/ 

 

8 класс. 
Общество 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 

Человек  

Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. 

Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация.  Особенности 

подросткового возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. 

Самопознание. Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и ценности. 

Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность.  

Экономика     
Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов.   

Альтернативная стоимость (цена выбора). Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. Экономические основы защиты прав потребителя. Международная торговля. Деньги. 

Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы валют. 

Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и 

государства в экономике. Производство и труд. Разделение труда и специализация. 

Производительность труда.  Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. 

Стимулирование труда.  

Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, 

прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. Рынок. 

Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. 

Рыночное равновесие.  

Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан 

(наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги).  

Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их роль в 

домашнем хозяйстве. Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России 

в современных условиях.Безработица как социальное явление. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз.  

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки. 

Пенсии, пособия, дотации.  Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы.  

 Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте.  

Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 

 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий 

уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие России в 
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современных условиях. Социальное страхование. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 

Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли человека в малой 

группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  Межличностные отношения. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения.  

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. 

Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, забота о членах 

семьи. Отношения между поколениями.  

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в 

многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

9 класс. 
Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности. Разделение властей.  Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и 

внешние функции государства.  

 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия 

и пути становления  гражданского общества и правового государства в РФ. Местное 

самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения 

в РФ. Участие партий в выборах. 

 Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические настроения в 

обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Право 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты права.  Система 

права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нормативных правовых актов 

(законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая информация. Правоотношения 

как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура правоотношений. 

Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное 

поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая ответственность (понятие, принципы, 

виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации.  Органы 

законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система 

России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. 

Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 

человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 

Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и гражданина. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 



284 

 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность 

несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 

детей.  Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок 

приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. 

Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. 

Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. 

Основания  привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Пределы допустимой 

самообороны. 

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в 

условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 

совести.  

 

 

География 

6 класс. 
Раздел I. Источники географической информации 

Глобус. Градусная сеть. Параллели. Меридианы. Географические координаты: географическая 

широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на глобусе. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. Азимут. Компас. 

Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на местности. Изображение 

холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной поверхности на плане. Условные 

знаки. Чтение топографического пла¬на. Описание маршрута. 

Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. Условные знаки. Масштаб 

и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и линий градусной сети. 

Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 

Методы изучения Земли. Космический, картографический, статистический, полевой, 

геоинформационный методы. Значение каждого метода для получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. Работа географа в полевых условиях. Исполь-зование 

новых геоинформационных систем. 

Практические работы. 1. Определение элементов градусной сети на глобусе и карте: определение 

географических координат, направлений и расстояний по карте полушарий и физической карте 

России. 2. Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. 3. Чтение карты: 

определение место¬положения географических объектов и явлений, их описание. 4. Определение 

направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, солнцу. Определение 

расстояний на местности и плане.             5. Определение расстояний на плане в масштабе. Движение 

по азимуту, осуществление привязки азимута к местности. 6. Измерение объектов относительной 
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высоты точек местности. Изображение рельефа местности горизонталями. 7. Решение практических 

задач по топографическому плану. Описание маршрута. Составление простейшего плана местности. 

8. Составление характеристики карты. 9. Чтение (дешифрирование) космических и 

аэрофотоснимков. Чтение, сравнение и со¬ставление карт и статистических материалов (таблиц, 

графиков, диаграмм). Работа с геоинформационными системами. 

Раздел II. Природа Земли и человек  

Земля — планета Солнечной системы. Солнце — источник жизни на Земле. Земля — одна из планет 

Солнечной системы. Луна — спутник Земли. Взаимодействие Земли и Луны. 

Форма и размеры Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Сме¬на дня и ночи. Движение Земли 

вокруг Солнца. Смена времен года в обоих полушариях Земли. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей. 

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в древности. Эпоха 

великих географических открытий. Выдаю¬щиеся географические открытия и исследования в 

России и мире. Современные научные исследования космического пространства. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; ее 

строение под материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфического и 

осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование вулканов. 

Основные зоны землетрясений и вулканизма. Методы предсказания опасных природных явлений в 

литосфере и защита от них (правила обеспечения личной безопасности). 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности жизни и деятельности 

человека в горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила по обеспечению 

личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая рельеф. 

Минеральные ресурсы литосферы. Виды, добыча и транспортировка минеральных ресурсов. 

Шахты, карьеры, скважины как объекты рационального использования. Воздействие хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, ее последствия. 

Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. Природные памятники 

литосферы. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, воды суши. Части 

Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Температура и соленость вод Мирового океана. 

Дви¬жение воды в Океане. Стихийные явления в океане: правила обеспе-чения личной 

безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод океана. Меры по сохранению качества вод и биоресурсов 

Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с огра¬ниченными запасами пресной 

воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, возможности их использования 

челове¬ком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных пород, близости к 

озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. 

Реки Земли: общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Значение рек для 

человека. Наводнения: правила обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, 

водохранилищ, болот. Рациональное использование водных ресурсов. Природные памятники 

гидросферы. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав 

атмосферы, ее строение. Изменение состава атмосферы во времени. Постоянные ветры Земли. Типы 

воздушных масс: условия формирования и свойства. Распределение тепла и влаги 

инструменты). Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. 

Атмосферное давление. Изменение температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. 
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Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность: влияние на погоду. Влажность воздуха. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. 

Прогноз погоды. Зависимость климата от географической широты места, близости Океана, 

океанических течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к климатическим 

условиям местности. Экстремальные климатические условия, правила обеспечения личной 

безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие: пути сохранения и 

восстановления. Приспособления живых организмов к среде обитания. Наблюдения за растительным 

и животным миром для определения качества окружающей среды. Сохранение человеком 

растительного и животного мира Земли. Влияние жизнедеятельности человека на окружающую 

среду. Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и улучшению. 

Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в почве. 

Физическое, химическое, биологическое выветривание влияние на состав и свойства почв. 

Разнообразие почв. Влияние количества тепла и влаги на плодородие почвы. Образование гумуса. 

Пути улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль хозяйственной деятельности и 

человека в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность — важнейшие особенности природы Земли. Особенности взаимодействия компонентов 

природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка Земли: составные части, взаимосвязь между ними. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

Практические работы. 

10. Составление и объяснение схем: 1) «Положение Земли в Солнечной системе»; 2) «Движение 

Земли вокруг Солнца (в ключевых положениях в дни равноденствия и солнцестояния)»; 3) «Рельеф 

дна Мирового океана»; 4) «Строение атмосферы»; 5) «Части реки»; 6) «Различия гор и равнин по 

высоте» и т. д. 11. Изучение свойств минералов; горных пород и полез¬ных ископаемых (состав, 

цвет, твердость, плотность и т. д.). 12. Описание по карте географического положения гор, равнин, 

морей, рек, природных зон. Описание на местности форм рельефа, водных объектов, погоды и 

климата, растительности, почв и воздействия на них хозяйственной деятельности человека; 

предложение мер по сохранению и восстановлению природы своей местности. 13. Определение по 

карте высот гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений морских течений, течений рек, а 

также других объектов, явлений и процессов, необходимых для объяснения учебного материала. 14. 

Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, географических 

объектов, необходимых для изучения соответствующих тем, а также ряда месторождений полезных 

ископаемых, природных памятников лито-, гидро- и биосферы. 15. Организация наблюдений за 

погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов (термометра, барометра, флюгера, 

гигрометра, осадкомера). 16. Построение графика хода температуры, диаграммы облачности, розы 

ветров. Выделение преобладающих типов погоды за период наблюдений. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности. 

7 класс. 
Материки, океаны, народы и страны 

Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты. Геологическая 

история Земли. Современные методы определения возраста слагающих земную кору горных пород. 

Гипотезы происхождения выступов материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на 

Земле. Распределение суши и океана между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные 

природные комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение крупнейших форм 

рельефа на материках и в океанах. Территориальные сочетания минеральных ресурсов. Зависимость 

размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поясов 

атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных особенностей материков 
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и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих факторов. Типы 

климата. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и региональные 

климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам. Зависимость вод суши от количества тепла, осадков, 

испаряемости, рельефа. Главные речные системы и речные бассейны. Влияние климата на режим рек 

различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на материках и в 

океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические ресурсы 

материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах и районах материков. Основные объекты природного наследия. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его расселения по 

материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы и этносы. Самые многочисленные народы. 

География языков и религий. Региональные различия в плотности населения материков и стран. 

Взаимосвязь материальной и духовной культуры. Влияние окружающей природной среды на типы 

жилища, одежду, питание, религиозные верования, фольклор, традиции и обычаи, семейный уклад, 

занятия людей. Взаимопроникновение культурных традиций разных народов. Элементы 

материальной и духовной культуры как результат жизнедеятельности человека, его адаптации к 

окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Основные типы стран. Наиболее крупные по площади и 

численности населения страны, их столицы и крупные города. 

Материки и страны. Типовая характеристика материков (Африки, Австралии, Южной Америки, 

Северной Америки, Евразии, Антарктиды) с учетом их географической специфики по плану: 1) 

особенности географического положения, основные черты природы, особенности открытия и 

освоения, деление на природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы; 2) 

численность и размещение населения: историко-географические этапы заселения, географические 

различия в плотности населения, распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт; 

влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и общества, 

адапта¬ция человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, питание); 

жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде; география основных типов 

хозяйственной деятельности; крупнейшие города как центры культурного наследия человечества; 3) 

природно-хозяйственные регионы: влияние природно-исторических условий на формирование 

хозяйственной специализации различных территорий, географические различия в хозяйственном 

освоении материков и регионов, природно-хозяйственные регионы материков; 4) страны материков 

(рекомендуется изучение не менее 20 стран, типичных для крупных регионов материков): 

политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании; краткая 

характеристика наиболее крупных и типичных для регионов материка стран с указанием 

особенностей их географиче¬ского положения, природы и природных ресурсов, населения и 

основных видов его хозяйственной деятельности, особенностей материальной и духовной культуры 

народов, столицы и наиболее крупных городов; основные объекты природного и культурного 

наследия. 

Практические работы.  
1. Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем по темам: «Формы рельефа, 

их строение и возраст, их характерные полезные ископаемые», «Климатические пояса и природные 

зоны материка», «Климатические показатели, характеризующие разные природные зоны материка» и 

др.2. Составление географических описаний климата, природных зон, рек, озер, городов, 

ландшафтов, культуры народов материков. 3. Анализ карт различного содержания с целью 

определения взаимосвязей компонентов природных комплексов между собой.               4. 

Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим материалам.    5. 

Составление картосхем «Открытие и исследование материков», «Географическое положение 

страны», «Расселение населения», «Специализация современного хозяйства регионов и стран 
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материка» и др.    6. Составление характе¬ристик комплексных карт материков. Изучение 

политической карты мира, карты народов мира. 7. Нанесение на контурную карту географической 

номенклатуры, необходимой для изучения материала раздела. 8. Составление географических 

характеристик, в том числе сравнительных, отдельных компонентов природных комплексов, а также 

комплексных географических характеристик материков, их регионов и отдельных стран. 

8 класс. 
Раздел  I. Особенности географического положения России. 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. 

Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического положения 

России и других государств. 

Границы России. Государственные границы России: виды. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: 

роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Изменение границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление 

России. Федеративное устройство страны. Равноправные субъекты Федерации: разнообразие. 

Федеральные округа. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. Сравнение 

географического положения России и других стран. 3. Определение поясного времени для разных 

городов России. 

Раздел II. Природа России  

Природные условия и ресурсы. Понятие о природных условиях и ресурсах. Природный и 

экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной 

коры на территории России. Особенности геологического строения: основные тектонические 

структуры. Рельеф: основные формы, их связь со строением земной коры. Особенности 

распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенение. Стихийные 

природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: географическая 

широта, подстилающая поверхность, циркуляция воздушных масс. Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, климатические пояса. Изменение 

климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, 

одежду, способы передвиже¬ния, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Климат своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером течения рек, 

рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек. Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их происхождение. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов, рост их потребления, загрязнение. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв, их 

основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв.  Почва — 
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национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация, борьба с эрозией и 

загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности.   

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие и факторы, его определяющие. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Раститель-ный и животный мир 

своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, 

лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы природных зон, их 

использование. Экологические проблемы. Высотная поясность. Заповедники. Особо охраняемые 

природные территории. Памятники всемирного природного наследия. 

Практические работы. 4. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 5. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

осадков по территории страны. 6. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 7. Оценка основных климатических показателей 

одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 8. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 9. Объяснение 

закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опас¬ных природных 

явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 10. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. 11Знакомство с образцами почв своей местности и 

особенностями их использования. 12. Составление прогноза изменений растительного и живот¬ного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 13. Анализ 

физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей компонентов 

природы в разных природных зонах. 

 

Раздел III. Население России. 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы 

изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды 

населения России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского 

населения. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Использование географических знаний для 

анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий.   

Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения населения: 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная 

полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие го-рода и городские агломерации, 

их роль в жизни страны. Сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграций на территории страны. Причины, 

порождающие миграции. Основ¬ные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. 

Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения, 

факторы, их определяющие. 

Практические работы. 14. Анализ карт населения. 15. Определение и анализ основных 

статистических показателей, характеризующих население страны в целом и ее отдельных 

территорий. 16. Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 



290 

 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие — первичная основа хозяйства. Условия и 

факторы размещения предприятий. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства: особенности. 

Первичный сектор экономики. Состав и особенности отраслей первичного сектора. Выдающаяся 

роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал России: оценка, 

проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других отраслей. Земля — главное богатство 

России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство. География 

выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство и 

виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса — важная часть национального богатства страны. Роль леса в 

российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины — традиционная отрасль 

российской экономики. География пушного промысла. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые 

бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

Практические работы. 17. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 18. Группировка отраслей по различным показателям. 19. Оценка природно-

ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального использования. 20. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 

9 класс. 
Хозяйство России. 

Вторичный сектор экономики. Состав вторичного сектора и особенности входящих в него 

отраслей. Роль вторичного сектора в эконо¬мике России и проблемы его развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав ТЭКа, его место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышлен¬ность: основные современные и перспективные районы 

добычи топливных полезных ископаемых, система нефте- и газопроводов.  

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Энергосистемы. Современные проблемы ТЭКа. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав машиностроения, его место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные 

районы и центры машиностроения. Особенности географии военно-про-мышленного комплекса. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Металлургия. Состав металлургии, ее место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Металлургия и 

охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности, ее место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. 

Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные лесные 

базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности, ее место и значение в хозяйстве. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья. География важнейших отраслей. 

Продовольственная проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав легкой промышленности, ее место и значение в хозяйстве. 

География текстильной промышленности. 

Третичный сектор экономики. Состав третичного сектора и особенности входящих в него 

отраслей. Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 
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География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. Сухопутный, 

водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. 

Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

География науки. Наука: состав и роль в жизни современного общества. География российской 

науки. Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав социальной сферы, ее место и значение в хозяйстве. 

Социальная инфраструктура: состав и роль в современном обществе. География жилищного и 

рекреационного хозяйства. Жилье — одна из главных потребностей человека. Географические 

различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства России. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 3. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоем¬кого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Раздел V. Регионы России. 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы районирования. Виды районирования: 

физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

экологическое и др. 

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности и 

проблемы. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, 

геополитического и эколого-географического положения: влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный 

состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства. Особенности территориальной организации хозяйства. Географические аспекты 

основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние 

природно-хозяйственные различия. 

Раздел VI. Россия в современном мире. 

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья, оценка их исторических, 

политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты мирового культурного наследия в России. 

Практические работы. 4. Анализ разных видов районирования России. 5. Сравнение географического 

положения районов, регионов и его влияния на: природу, жизнь людей и хозяйство. 6. Выявление и 

анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 7. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел VII. География своей республики (края, области)  
Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее освоения. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. 

 
Математика.  

(Алгебра. Геометрия) 

 

5 класс. 
5 КЛАСС  

Натуральные числа и шкалы. 

Натуральное число. Десятичная система счисления 

Координатный луч.  Чтение натуральных чисел. Отрезок .  Длина отрезка. Треугольник . Плоскость. 

Прямая,  Луч. Шкалы и координаты.  Обозначение натуральных чисел. Римская нумерация. 
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Сложение и вычитание натуральных чисел.  

Сложение натуральных чисел. Слагаемое,сумма, периметр. Сложение на координатном  луче. 

Свойства сложения Свойства вычитания .Вычитание. Изображение вычитания на координатном 

луче. 

Умножение и деление натуральных чисел. 

Умножение натуральных чисел. Деление с остатком.  Деление.  Свойства деления.  Свойства 

умножения натуральных чисел. Правило нахождения делимого по неполному частному, делителю и 

остатку. Упрощение выражений. Применение распределительного свойства умножения к 

упрощению выражений. Квадрат и куб числа. Порядок выполнения действий. Действия первой и 

второй ступени. Степень числа. . Применение сочетательного свойства умножения к упрощению 

выражений 

Площади и объемы. 

Формулы. Представление зависимости между величинами в виде формул..Использование формулы 

при решении задач. Площадь. Формула площади прямоугольника.  Объемы. Единицы измерения 

объема. Единицы измерения длины. Прямоугольный параллелепипед. Единицы измерения площади. 

Объемы. Единицы измерения объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Размеры объектов 

окружающего нас мира. 

Обыкновенные дроби. 

Окружность . Элементы окружности. Круг. Доли. .Обыкновенные дроби. Изображение 

обыкновенных дробей на координатном луче. Сравнение дробей.  Неправильные дроби. Правильные  

дроби. Сравнивание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение  дробей с одинаковыми 

знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Дробь как 

действие деления .Смешанные числа. Выделение целой часть из неправильной дроби. Замена  

неправильной дроби  смешанным числом. Правила сложения и вычитания смешанных чисел. 

Вычитание  смешанных чисел. Сложение  смешанных чисел 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Десятичная запись дробных чисел. Замена десятичной дроби обыкновенной . Сравнение десятичных 

дробей. Правило округления десятичных дробей. Вычитание десятичных дробей. Приближенные 

значения чисел. Округление чисел. Сложение  десятичных дробей 

Умножение и деление десятичных дробей. 

Умножение десятичных дробей на натуральное число. Правило умножения на 10, 100, 1000. 

Умножение десятичных дробей. Правило деления на 10, 100, 1000.Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Правило умножения на 0,1, 0, 01, 0,001. Нахождение средней  скорость. Правило 

деления на 0,1, 0, 01, 0,001. Среднее арифметическое. Деление на десятичную дробь 

Инструменты для вычислений и измерений. 

Микрокалькулятор. Проценты. Круговые диаграммы. Правило нахождения числа по его процентам. 

Угол.  Прямой  угол. Развернутый угол. Чертежный треугольник. Измерение углов. Транспортир. 

Единицы измерения углов. Правило нахождения процентов от числа 

Элементы логики, комбинаторики  

 

6 класс. 
Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 10, 5 и 2.Признаки делимости на 3 и 

на 9.  Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа.  Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дробей к  общему знаменателю. 

Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение, вычитание дробей с разными 

знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

 Умножение и деление обыкновенных дробей.  Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. 

Применение распределительного свойства умножения.   

Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости.   
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Положительные и отрицательные числа Координаты на прямой. Противоположные числа. 

Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. 

Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение. Деление. 

Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами 

Решение уравнений.  Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Координаты на плоскости. Параллельные прямые.  Координатная плоскость. Столбчатые 

диаграммы. Графики. 

Вероятность случайных событий. Случайные события. Эксперименты со случайными исходами. 

Частота и вероятность случайного события. Вероятности достоверных, невозможных и случайных 

событий. Вероятность равновозможных событий. Вероятность вокруг нас. 

Повторение Действия с обыкновенными дробями. Действия с обыкновенными дробями. 

Сложение и вычитание чисел с разными знаками. Умножение и деление чисел с разными 

знаками.Решение уравнений.Координаты на плоскости.Графики. 

7 класс. 
Алгебра. 

1) Выражения, тождества, уравнения(21ч.) 

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. Преобразование  выражений. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Решение  текстовых 

задач методом составления уравнения. Статистические характеристики(среднее арифметическое, 

размах и мода, медиана как статистическая характеристика) 

2)Функции(12ч). 

Функция, область определения функции. Вычисление  значений функции по формуле. Способы  

задания функций.  График  функции. Прямая пропорциональность  и еѐ график. Линейная функция  и 

еѐ график, геометрический смысл  коэффициентов 

3)Степень с натуральным показателем(15ч) 
Степень   с натуральным показателем   и еѐ свойства. Одночлен. Функции y=x

2
, y=x

3
 и их графики 

4)Многочлены(17 ч). 

Многочлены. Степень  многочлена. Сложение,  вычитание   и умножение  многочленов. Разложение 

многочленов  на множители.  

5)Формулы сокращѐнного умножения(17 ч) 

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. 

6)Системы линейных уравнений(14 ч) 

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. 

Геометрия. 

1)Начальные понятия и теоремы геометрии. (11 часов) 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая, плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Длина отрезка .Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Градусная мера 

угла. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла 

2)Треугольники.(19 часов) 
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса  треугольника.  Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 
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равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки.  Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр 

3) Параллельные  прямые (14 часов) 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных 

прямых. Свойства параллельных прямых. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; 

следствия.  Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. 

4) Соотношения  между сторонами и углами треугольника( 20 часов) 

 Сумма углов треугольника. Внешний  угол треугольника. Соотношение между сторонами   и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные  треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. Перпендикулярность прямых. Теорема   и перпендикулярности 

прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой 

Повторение (15 часов) 

8 класс. 
Алгебра 

1. Рациональные дроби-  23 часа 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей, возведение дроби в степень. Преобразование рациональных 

выражений. Функция 
x

k
y   и еѐ график. 

2. Квадратные корни -19 часов 

Понятие об рациональном и  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 Общие сведения о действительных числах. Квадратный 

корень, приближѐнное значение квадратного корня. Свойства квадратных корней. преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy   и еѐ график.  

3. Квадратные уравнения – 23 часа 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение дробных 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным уравнениям. 

4. Неравенства  - 19 часов 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Применение свойств неравенств к оценке значения выражения.  Пересечение и объединение 

множеств. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Линейное неравенство с одной переменной. Система 

линейных неравенств с одной переменной. 

5. Степень с целым показателем – 9 часов 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартный вид числа. Запись приближенных 

значений. Действия над приближенными значениями. 

6. Элементы статистики и теории вероятностей  -5 часов 

Сбор и группировка статистических данных Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

7. Повторение. Решение задач  -7 часов+2 часа( в начале учебного года) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 8 

класса). 

 

Геометрия 

Четырехугольники -16 часов 

Многоугольник. Ломаная, длина ломаной, периметр многоугольника. Выпуклый многоугольник. 

Четырехугольник,  
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Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Решение задач на свойства и признаки 

параллелограмма.  Трапеция. Равнобедренная трапеция Задачи на построение циркулем и линейкой. 

Прямоугольник. Ромб и квадрат. Осевая и центральная симметрии.. 

Площадь-14 часов 

Понятие площади многоугольника.  

. 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 

Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

. 

Подобные   треугольники.-19 часов 

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных 

треугольников, п.58. 

Первый признак подобия треугольников. Второй и третий признаки подобия треугольников. 

Средняя линия треугольника, п.62. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике, п.63. 

Практические приложения подобия треугольников. О подобии произвольных фигур, п.64, 65. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника, п.66. Значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°, п.67. 

Глава VIII. Окружность-17 часов 

Взаимное расположение прямой и окружности.  Касательная к окружности. 

Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле. 

Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку.. Теорема о пересечении высот 

треугольника. 

Вписанная окружность. Описанная окружность Замечательные точки треугольника. 

9 класс. 
    

1.Функции  и  их свойства. Квадратный  трѐхчлен  ( 11 часов)  

Функция. Свойства  функций. . Область определения функции. Способы задания функции. 

График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Графики функций: корень 

квадратный, корень кубический, модуль. Примеры графических зависимостей, отражающих 

реальные процессы: колебание, показательный рост 

 Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 

2. Векторы. Метод  координат  (20 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. Угол между векторами. Трапеция, средняя линия трапеции. 

         3.Квадратичная функция  (11 часов) 
 Функция y=ax

2 
 + bx + с, еѐ свойства, график.. Квадратичная функция, ее график, парабола. 

Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их 

графики. 

     4. Соотношения между сторонами и углами  треугольника. Скалярное произведение 

векторов (11 часов) 

Синус, косинус,  тангенс, котангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. Теоремы синусов и косинусов,  

примеры их применения для вычисления элементов треугольника. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

5. Уравнения и неравенства с одной переменной( 14 часов) 
Целые  уравнения. Дробные  рациональные уравнения.  Неравенства  второй степени с одной 

переменной. Метод  интервалов. Уравнение с несколькими переменными.. Примеры решения 
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уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. 

6.Длина окружности и площадь круга( 12 часов) 
Правильные многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. 

Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового 

сектора и кругового сегмента.  

7.Уравнения и неравенства с двумя переменными ( 17 часов) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение  

задач   с помощью систем уравнений  второй степени. . Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем. 

Неравенства с двумя переменными  и  их системы. Графическая интерпретация уравнений с 

двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем. 

8. Движения ( 8 часов).  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Понятие о гомотетии. 

9.Арифметическая  и геометрическая прогрессии( 15 часов) 

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы n первых членов прогрессии. Бесконечно убывающая  геометрическая прогрессия. Сложные 

проценты. 

     10.Начальные сведения из стереометрии ( 8 часов) 

        Об  аксиомах  стереометрии ( 2 часа) 

       Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед,  пирамида, формулы  для вычисления их объѐмов.  Тела и поверхности 

вращения:  цилиндр, конус,  сфера, шар,  формулы для вычисления   их площадей поверхностей  и 

объѐмов. 

11. Элементы комбинаторики и теории вероятностей  (13 часов) 

Комбинаторное правило  умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная  

частота   и вероятность случайного события. Равновозможные события и подсчет их вероятности. 

Представление о геометрической вероятности. 

12. Повторение  (28часов).  
Данное количество часов обусловлено вариативностью учебного плана – возможностью 

дополнительной подготовки, на изучения того или иного вопроса вызвавшего затруднения у 

учащихся, более качественной подготовки к итоговой аттестации за курс основной школы. 

Информатика 

8 класс. 
1.Информация  и информационные процессы( 4 часа) 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики в 8 классе 

Информация. Информационные объекты различных видов.   

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации.  

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.  

Роль информации в жизни людей.  

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества информации. 

 

Практические работы: 

1. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам и 

событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и устройств    

звукозаписи. 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики в 8 классе 

 

2.Компьютер как универсальное устройство обработки информации (4 час) 
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память).  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  
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Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

 

Практические работы: 

1. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, включение 

понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о характеристиках 

компьютера, выключение компьютера. 

2. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме (изучение элементов интерфейса используемой графической операционной системы). 

3. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в 

соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, 

организация их семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях. 

 

3.Обработка текстовой информации (14 час) 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. 

Колонтитулы.  

Проверка правописания. 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат). 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок.  

Запись и выделение изменений. 

Распознавание текста.  

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа.  

 

Практические работы: 

1. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» 

десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения. 

2. Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 

3. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы  документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

4. Вставка в документ формул. 

5. Создание и форматирование списков. 

6. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

7. Создание гипертекстового документа. 

8. Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 

9.  Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

 

 

4. Обработка графической информации (4 час) 

Растровая и векторная графика.  

Интерфейс графических редакторов.  

Рисунки и фотографии.  

Форматы графических файлов. 

 

Практические работы: 
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1. Создание изображения с помощью инструментов  растрового графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования.  

2. Создание  изображения с помощью инструментов  векторного графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: 

выделение, объединение. Геометрические преобразования.  

3. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых 

графических объектов.  

4. Сканирование графических изображений. 

 

 

5. Мультимедийные технологии (8 час) 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуки и видеоизображения.  

Технические приемы записи звуковой и видео информации.  

 

Практические работы: 

1. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного 

материала, создание текста слайда. 

2. Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора. 

3. Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).  

4. Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).  

5. Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

 

6. Повторение( 1 час) 

9 класс. 
1. Табличные вычисления на компьютере (13 часов ) 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

 Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, 

числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с 

электронными таблицами.  

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.  

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Компьютерный  практикум: 
• Практическая работа № 1 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую» 

• Практическая работа № 2 «Арифметика двоичных чисел» 

• Практическая работа №  3 «Работа с готовой электронной таблицей» 

• Практическая работа №  4 «Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных» 

• Практическая работа № 5 «Использование в формулах абсолютных, относительных и 

смешанных ссылок» 

• Практическая работа № 6 «Ввод математических формул и вычисления по ним. Создание 

таблиц значений функций в электронных таблицах» 

• Практическая работа № 7 «Построение диаграмм и графиков» 

• Практическая работа № 8 «Решение задач средствами электронных таблиц» 

 

2. Передача информации в компьютерных сетях (10 часов) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW – Всемирная паутина. Поисковые 

системы Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 

Компьютерный практикум: 
• Практическая работа № 9 «Обмен информацией с сервером локальной сети школьного 

компьютерного класса» 
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• Практическая работа № 10 «Работа с файловыми архивами» 

• Практическая работа № 11 «Работа с электронной почтой» 

• Практическая работа № 12 «Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного 

содержания в Интернете» 

• Практическая работа № 13 «Получение информации с Web-страницы, адрес которой известен» 

• Практическая работа № 14 «Путешествие» по Всемирной паутине. Настройка браузера» 

• Практическая работа № 15 «Поиск информации в Интернете» 

• Практическая работа № 16 «Создание простой Web-страницы с помощью текстового 

процессора» 

 

 

3. Информационное моделирование  (5 часов) 

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. 

Компьютерный практикум: 
• Практическая работа № 18 «Работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей» 

• Практическая работа № 19 «Построение табличных моделей» 

• Практическая работа № 20 «Построение математических моделей» 

 

4. Хранение и обработка информации в базах данных (12 часов) 

 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. Условия поиска информации, 

простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка 

записей. 

Компьютерный практикум: 
• Практическая работа № 21 «Знакомство с СУБД MS Access, просмотр готовой БД» 

• Практическая работа № 22 «Создание структуры табличной базы данных» 

• Практическая работа № 23 «Ввод и редактирование данных» 

• Практическая работа № 24 «Запрос на выборку и простые логические выражения» 

• Практическая работа № 25 «Запрос на выборку и сложные логические выражения» 

• Практическая работа № 26 «Поиск данных с помощью запросов» 

• Практическая работа № 27 «Сортировка, таблицы по заданному ключу» 

• Практическая работа № 28 «Добавление и удаление записей в базе данных» 

• Практическая работа № 29 «Создание проектов по теме: «Технология хранения, поиска и 

сортировки информации» 

 

5. Управление и алгоритмы (10 часов)  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель 

алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. Языки 

для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. 

Метод пошаговой детализации. 

Компьютерный практикум: 
• Практическая работа № 30 «Работа с учебным исполнителем алгоритмов»  

• Практическая работа № 31 «Запись алгоритмов с помощью блок схем» 

• Практическая работа № 32 «Составление линейных алгоритмов» 

• Практическая работа № 33 «Составление циклических алгоритмов» 

• Практическая работа № 34 «Составление ветвящихся алгоритмов» 

• Практическая работа № 35 «Составление алгоритмов» 
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6.  Программное управление работой компьютера ( 14 часов)  

 Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – 

массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы решения задачи с использованием 

программирования: постановка задачи, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, 

тестирование. 

Компьютерный практикум: 
• Практическая работа № 35 «Запись выражений» 

• Практическая работа № 36 «Программирование диалога с компьютером» 

• Практическая работа № 37 «Линейный алгоритм. Запись программ на языке 

программирования» 

• Практическая работа № 38 «Алгоритмическая структура «Ветвление» 

• Практическая работа № 39 «Запись программ на языке программирования» 

• Практическая работа № 40 «Оператор цикла с предусловием. Запись программ на языке 

программирования» 

• Практическая работа № 41 «Оператор цикла с постусловием. Запись программ на языке 

программирования»  

• Практическая работа № 42 «Цикл с параметром. Запись программ на языке 

программирования» 

• Практическая работа № 43 «Решение задач на поиск и подсчѐт в массиве числовых данных» 

 

7.  Информационные технологии и общество (4 часа ) 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, этические и правовые нормы 

в информационной сфере. 

Физика 

7 класс. 

Физика и физические методы изучения природы (3час) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система 

единиц.  Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в 

развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
1
 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

Тепловые явления (5 час) 

Строение вещества.Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия.  

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение 

свойств вещества на основе этих моделей.  
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Механические явления (58час) 

Механическое движение.Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения.Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение.Мгновенная скорость. Графики зависимости пути и скорости от 

времени. 

Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

Сила упругости. Методы измерения силы. 

          Сила тяжести.  

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

8 класс. 
I.Тепловые явления (23 часа) 
Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса 

теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения 

внутренней энергии. 

Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  

Конвекция. 

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния  

вещества.  

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Работа пара и газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя.. 

Школьный компонент 

Влияние характеристик окружающей среды (температура, атмосферное давление, влажность) на 

жизнедеятельность человека. 

Шумовое загрязнение среды Теплопередача в природе и экологические вопросы современности. 

Парниковый эффект. 

Новые виды топлива. 

Температурный режим класса. 

Отрицательные последствия использования тепловых двигателей. 

Нарушение теплового баланса природы. 

Теплоизоляция и ее роль в природе. 

 

III.Электромагнитные явления. (28 часов) 

 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. 
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Проводники и непроводники электричества.  

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее 

составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от 

напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Школьный компонент 
Влияние стационарного электричества на биологические объекты. 

Использование электричества в производстве, быту. 

Атмосферное электричество. 

Электрический способ очистки воздуха от пыли. 

Разряд молний и источники разрушения озона. Изменение электропроводности загрязненной 

атмосферы. 

IV.Световые явления. (12 часов) 

Источники света.  

Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. 

Глаз и зрение. Очки.  

Школьный компонент 
Ухудшение зрения и ультрафиолетовое излучение. 

Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора и его экологические 

последствия. 

9 класс. 
Механические явления (38 час) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения.Методы 

измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение.Мгновенная скорость.Ускорение. Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движениепо окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  
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Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела.Условия равновесия тел.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Электромагнитное  поле (16 часов) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока.Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли.Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Электромагнитная индукция.Опыты Фарадея. Правило Ленца.Самоиндукция.Электрогенератор. 

Переменный ток.Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Квантовые явления (14 час)  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.Линейчатые оптические спектры. Поглощение 

и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа.   

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

 

 

 

Природоведение. 

5 класс. 
Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение учащимися следующих 

целей:  
 - освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; изменениях природной среды под воздействием человека;  

 - овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, опыты 

и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;  

 - развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения познавательных задач;  

 - воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать 

здоровый образ жизни;  

 - применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой медицинской 

помощи.  
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Результаты обучения: - Приоритетной является практическая деятельность учащихся по 

проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических 

последствий при использовании и преобразовании окружающей среды.  

- Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в работе с 

дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-

популярной литературой, ресурсами Internet и др., а также: - Выдвижение гипотезы на основе 

житейских представлений или изученных закономерностей;  

- Выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна величина, а 

все остальные остаются постоянными;  

- Использование приборов для измерения длины, температуры, массы и времени; - Описание 

природных объектов и сравнение их по выделенным признакам; выполнение правил безопасности 

при проведении практических работ.  

- Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на электронных носителях, в 

сети Internet);  

- Использование дополнительных источников информации при решении учебных задач; работа с 

текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте терминов, описаний 

наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предложенных таблиц);  

- Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного 

материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку устного выступления);  

- Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества;  

- Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня личных 

учебных достижений по предложенному образцу.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Изучение природы (3 часа) 

Изучение природы человеком. Естественные науки (астрономия, физика, химия, геология, 

физическая география, биология, экология). Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент 

(опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, 

увеличительные приборы, измерительные приборы). 
 

Тема 2. Вселенная (14 часов) 

Представления о Вселенной у древних индийцев, шумеров, греков. Взгляды Пифагора на 
форму Земли. Модель Вселенной по Аристотелю. Модель Вселенной по Птолемею

1
. 

Взгляды на Вселенную в раннем Средневековье. Географические открытия XIV— 
XVII вв. и их влияние на развитие астрономии. Система мира по Н. Копернику. 

Роль Док. Бруно и Г. Галилея в развитии и пропаганде учения Н. Коперника. 
Солнечная система, ее состав. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Плутон. Спутники 

планет. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Звезды. Многообразие звезд. Созвездия. Солнце 
как ближайшая к нам звезда. 

Тема 3 Вселенная (14 часов)) 
Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза — научное предположение. 

Гипотезы о возникновении Земли (Ж. Бюффон, И. Кант, Д. Джинс, О. Ю. Шмидт). Сов-

ременные взгляды на возникновение Земли и Солнечной системы. 
Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. Земная кора. Различие по толщине материковой и 

океанической коры. Горные породы. Минералы, полезные ископаемые. Вещества в окружающем 
мире. Многообразие явлений природы. Природные явления: землетрясения, извержения 
вулканов, гейзеры. 

Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Примеры веществ, простые и 
сложные вещества, смеси. 

Многообразие явлений природы. Физические и химические явления. Примеры превращения 
веществ в окружающем мире (горение, гниение). 

Суша планеты. Материки, острова. Характеристика природных условий материков. Атмосфера. 
Состав воздуха. Облака, типы облаков. Нагревание и охлаждение воздуха над сушей и водной 
поверхностью. Ветер. Погода. Влияние погоды на состояние живых организмов, здоровье 
людей. 

Гидросфера, ее части. Водяной пар в воздухе. Соленость воды. Воды суши. Ледники. Айсберги. 
Подземные воды. Уникальность планеты Земля. 
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Планета Земля как среда обитания живых организмов. Особенности расположения Земли в 
Солнечной системе, ее вращение, строение, обеспечивающие возможность жизни на планете. 

Т е м а  4. Жизнь на Земле (15 часов) 
Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 
Клеточное строение организмов. Оболочка, цитоплазма и ядро — главные части клетки. Деление 

клеток. Разнообразие клеток растительного и животного организмов. Половые клетки. 
Оплодотворение. 

Разнообразие живого. Царства живой природы. Одноклеточные и многоклеточные организмы, 
беспозвоночные и позвоночные животные. 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 
организмов к среде обитания. 

Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой 
природы каждого материка). 

Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые 
равнины — степи и саванны, пустыни, влажный тропический лес. 

Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество 
кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Т е м а  5. Человек на Земле (18 часов) 
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и 

австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 
кроманьонец, современный человек). 

Страницы истории географических открытий. Географические представления древнегреческих 
ученых. Открытие Америки, Австралии, Антарктиды. Великие путешественники — 
первооткрыватели далеких земель. 

Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, 
парниковый эффект, радиоактивные отходы. 

Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его 
причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение 
биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от 
всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни. 
Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 
Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. 
Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие 

способы оказания первой помощи. 

Биология 

6 класс. 
Раздел 1: СТРОЕНИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (12 часов) 

Тема 1.1: Чем живое отличается от неживого (1 час) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост 

и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2: Химический состав клеток (1 час) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль 

в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, 

их роль в клетке. 

Лабораторные  работы: 1.Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3: Строение растительной и животной клеток (2 часа) 

Клетка – элементарная единица живого. Ядерные и безъядерные клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. 

Лабораторные работы: 2.Строение клеток живых организмов. 

Тема 1 4: Деление клетки (1 час) 

Деление – важнейшее свойство клеток. Два основных типа деления – митоз и мейоз. Роль 

хромосом при делении клеток. Одинарный и двойной набор хромосом.  
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Тема 1.5: Ткани растений и животных (2 часа) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и 

функции. 

Тема 1.6: Органы и системы органов (4 часа) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка – зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист, строение и функции. 

Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). 

Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Система органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения.  

Лабораторные работы: 3.Корневые системы. Строение почки. Простые и сложные листья. 

Строение семян. Строение цветка. 

Тема 1.7. Организм как единое целое (1 час) 

Взаимосвязь клеток, тканей, органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 

Раздел 2: ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА (18 часов) 

Тема 2.1: Питание и пищеварение (2 часа) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, 

хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения 

пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Лабораторные работы: 4. Действие желудочного сока на белок, слюны на крахмал. 

Тема 2.2: Дыхание (2 часа) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождении энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрации: Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян. Обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3: Транспорт  веществ в организме (2 часа) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 

строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса 

веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение и функции. Гемолимфа, кровь, ее 

составные части (плазма, клетки крови). 

Лабораторные работы: 5.Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю растений. 

Тема 2.4:  Выделение (2 часа) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у 

животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5: Опорные системы (2 часа) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 

Лабораторные работы: 6.Строение костей животных. 

Тема 2.6: Движение (2 часа) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Тема 2.7: Регуляция процессов жизнедеятельности (2 часа) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт. Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

Тема 2.8: Размножение (3 часа) 
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Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных. 

Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового 

размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое 

размножение растений. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Тема 2.9: Рост и развитие (2 часа) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша. Постэмбриональное 

развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Раздел 3: ОРГАНИЗМ И СРЕДА (4 часа) 

Тема 3.1: Среда обитания. Факторы среды (2 часа) 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы. 

Взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2. Природные сообщества (1 час) 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 

питания. 

Итоговая контрольная работа  (1 час). 

Что мы узнали о строении и жизнедеятельности живых организмов. 

7 класс. 
Введение.  Многообразие   живого   и  наука систематика (1 ч.) 
Уровни организации жизни. Систематические категории растений и животных. Понятия 

естественный отбор, борьба за существование, наследственность, изменчивость. 

Царство Бактерии. Прокариоты.(2 ч.) 
Царство бактерии. Особенности строения и жизнедеятельности бактерий. Роль бактерий в природе и 

в жизни человека. Классификация бактерий. 

Царство Грибы. Лишайники.(5ч.) 
Строение и функции грибов. Многообразие и систематическое положение грибов. Отдел лишайники. 

Особенности симбиотических организмов. 

Царство Растения (16 ч.) 
Основные признаки растений. Высшие и низшие растения. Особенности строения и размножения 

водорослей. Многообразие водорослей. Отдел Зелѐные водоросли, отдел Красные водоросли, отдел 

Бурые водоросли. Отличительные признаки высших растений 

Отдел Моховидные. Особенности строения и систематического положения мхов. 

Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные. Особенности строения и систематического положения 

хвощей и плаунов. 

Отдел Папоротниковидные. Особенности строения и систематического положения папоротников. 

Отдел Голосеменные растения. Строение голосеменных. Многообразие и значение голосеменных. 

Особенности строения и систематического положения голосеменных. 

Отдел Покрытосеменные растения. Строение цветка. Размножение покрытосеменных. 

Характеристики класса Однодольные и класса Двудольные. Особенности строения и 

систематического положения Цветковых растений. 

Царство Животные ( 37 ч.) 
Царство Простейшие. 

Класс Саркодовые, Инфузории и Эвглены. Особенности строения и функционирования клеток 

простейших. 

Характеристика многоклеточных животных. Тип Губки. Особенности строения и функционирования 

губок. 

Тип Кишечнополостные. Многообразие Кишечнополостных. Класс Гидроидные, Сцифоидные и 

Коралловые полипы. Особенности строения и функционирования многоклеточных организмов. 

Тип Плоские черви. Особенности строения и функционирования Плоских червей. 

Тип Круглые черви. Особенности строения и функционирования Круглых червей. 

Тип Кольчатые черви. Особенности строения и функционирования Кольчатых червей. 
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Тип Моллюски. Особенности строения и функционирования моллюсков. Многообразие моллюсков. 

Класс двустворчатые, брюхоногие и головоногие моллюски. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Характеристика внешнего и внутреннего строения 

представителей класса Ракообразных. 

Класс Паукообразные. Характеристика внешнего и внутреннего строения представителей класса 

Паукообразных. Класс Насекомые. Особенности строения. Многообразие насекомых. 

Тип Иглокожие. Особенности строения представителей Типа Иглокожих. 

Тип Хордовые. Общие признаки представителей Типа Хордовые. 

Надкласс Рыбы. Внутреннее и внешнее строение рыб. Многообразие рыб. 

Класс Земноводные. Особенности внешнего и внутреннего строения земноводных. Многообразие и 

образ жизни земноводных 

Класс Пресмыкающиеся. Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Многообразие и образ жизни рептилий. 

Класс Птицы. Процесс развития и размножения птиц. Экологические группы птиц. Значение птиц в 

природе  и  в жизни человека. 

 Класс  Млекопитающие. Особенности внутреннего строения млекопитающих. Образ жизни  и  

 многообразие  млекопитающих. Характеристика основных отрядов млекопитающих. 

Царство вирусы (2 ч.) 

Повторение (2 ч.) 

8 класс. 
Тема 1. Место человека в системе органического мира (1 ч.) 

Человек – часть живой природы. Систематическое положение вида Человек разумный. Признаки 

человека, как представителя хордовых, признаки человека, как представителя отряда Приматов. 

Сходство и различия человека и млекопитающих. Рудименты и атавизмы.  

 

Тема 2. Краткая история развития знаний о человеке. Науки, изучающие организм человека (1 

ч.) 

Понятия анатомии, физиологии и гигиены человека. Вклад различных ученых в развитие наук о 

человека.  

Тема 3. Общий обзор организма человека (4 ч.). 

Клеточное строение организма. Строение клетки (цитоплазма, ядро, рибосомы, митохондрии, 

мембрана). Основные процессы жизнедеятельности клетки (питание, дыхание, деление). Краткие 

сведения о строении и функциях основных тканей. Органы и системы органов. Организм – единое 

целое.  

Тема 4. Координация и регуляция (12 ч.) 

Гуморальная регуляция деятельности организма. Эндокринный аппарат человека, его особенности. 

Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция деятельности организма. 

Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций организма человека и 

взаимосвязи организма со средой. Центральная и периферическая нервная система.  

Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга. Роль вегетативной нервной системы 

в регуляции работы внутренних органов.  

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 

полушарий и ее связи с другими отделами мозга. Органы чувств, их значение. Анализаторы. 

Строение, функции, гигиена. Зрительный анализатор. Анализаторы слуха и равновесия. Кожно-

мышечная чувствительность, обоняние и вкус. Взаимодействие анализаторов, их 

взаимозаменяемость и чувствительность.  

Тема 5. Опора и движение (8 ч.) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Сходство скелетов человека 

и животных. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные 

изменения в строение костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и 

их профилактика. Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах, переломах.  
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Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Работа мышц. Статическая и 

динамическая нагрузки. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Роль нервной системы в 

регуляции деятельности мышц. Утомление при мышечной работе, роль активного отдыха.  

Значение физических упражнений для формирования скелета и развития мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. Приемы первой помощи при травмах: 

растяжение связок, вывихи суставов, переломы костей.  

Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного аппарата. 

Тема 6. Внутренняя среда организма (3 ч.) 

Внутренняя среда организма (кровь, межклеточная жидкость, лимфа) и ее относительное 

постоянство. Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Состав 

крови. Плазма крови. Свертывание крови как защитная реакция организма. Строение и функции 

эритроцитов и лейкоцитов. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Роль 

И.И.Мечникова в создании учения об иммунитете. Инфекционные заболевания и борьба с ними. 

Предупредительные прививки. СПИД и борьба с ним. Группы крови. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Тема 7. Транспорт веществ (5 ч.) 

Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, капилляры, вены). Сердце, его строение и 

работа. Большой и малый круги кровообращения. Движение лимфы в организме. Движение крови по 

сосудам. Кровяное давление. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. 

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Вредное 

влияние курения и употребления алкоголя на сердце и сосуды.  

Тема 8. Дыхание (5 ч.) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные 

движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Значение 

дыхания. Строение и функции органов дыхания.  

Голосовой аппарат. Дыхательные движения. Жизненная емкость легких. Нервная и гуморальная 

регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, 

предупреждение воздушно-капельных инфекций, гигиенический режим во время болезни. Гигиена 

органов дыхания. Вредное влияние курения на органы дыхания. Заболевания органов дыхания, их 

предупреждение. Первая помощь при нарушении дыхания и кровообращения.  

Тема 9. Пищеварение (6 ч.) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные ферменты и их 

значение. Роль И. П. Павлова в изучении функций органов пищеварения. Пищеварение. Печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. Всасывание. Регуляция процессов пищеварения. 

Гигиенические условия нормального пищеварения.  

Тема 10. Обмен веществ и энергии (4 ч.) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический обмен, энергетический обмен и их 

взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Основные гиповитаминозы. Гипервитаминозы. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. Нормы питания. Рациональное питание. 

Тема 11. Выделение (2 ч.) 

Значение выделения из организма конечных продуктов обмена веществ. Органы выделения. Почки, 

их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена 

веществ.  

Тема 12. Покровы тела (4 ч.) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляция. Закаливание организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Профилактика 

и первая по мощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах и обморожениях, электрошоке.  

Тема 13. Размножение и развитие (3 ч.) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение и внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Тема 14. Высшая нервная деятельность (10ч.) 
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Поведение человека. Роль И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в создании 

учения о высшей нервной деятельности. Рефлекс – основа нервной деятельности, его виды, роль в 

приспособлении к условиям жизни. Безусловные и условные рефлексы. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной 

деятельности. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека.  

9 класс. 
Введение (1 ч) 

Место курса «Общей биологии» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого и взаимозависимости
1
 всех частей биосферы Земли. 

РАЗДЕЛ I 

РАЗВИТИЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Тема 1.1. Общие закономерности развития живой природы (16 ч) 
Многообразие живого мира. Основные свойства живых систем. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике 

растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. 

Первые русские эволюционисты. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Биологический вид — 

качественный этап эволюции. Вид как генетически изолированная система; репродуктивная 

изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Микроэволюция. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 

Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. 

«Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; ароморфозы, 

идиоадаптации, общая дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова. 

Тема 1.2. Возникновение и развитие жизни на Земле (7 ч) 
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория акад. А. И. Опарина), биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных 

растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 

сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных 

растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных растений и 

пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, 
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появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди. 

Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции 

человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести 

его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс 

о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания 

и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. 

Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

Биологические свойства человеческого общества. 

РАЗДЕЛ II 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Тема II.1. Химическая организация живого (2 ч) 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их 

вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений, роль 

воды в теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

[Буферные системы клетки и организма.] 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация, 

(первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация молекул белка 

и химические связи, их удерживающие). Свойства белков: денатурация (обратимая и необратимая), 

ренатурация. Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, их классификация, 

свойства и роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, живот-

ных, грибов и микроорганизмов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности 

строения жиров и липидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и 

целостного организма. ДНК — молекулы наследственности. Уровни структурной организации; 

генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поко-

ления в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. «Малые» молекулы и 

их роль в обменных процессах. Витамины: строение, источники поступления, функции в организме. 

Тема II.2. Обмен веществ и превращение энергии (2 ч) 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление 

глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Тема П.З. Общие принципы клеточной организации (6 ч) 
Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная микроскопия; 

биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной организации: прокариотические и 

эукариотические клетки. 

Клетка — структурно-функциональная единица живых организмов. Клеточная теория 

строения организмов. Общие принципы организации клеток. 

Строение клетки. Клеточные мембраны. Органоиды цитоплазмы: эндоплазматическая сеть, 

рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, клеточный центр, реснички и 

жгутики. Клеточное ядро; ядерная оболочка, хроматин, ядрышко и ядерный сок. Хромосомы, 
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кариотип. Деление клеток. Понятие о митотическом цикле: интерфаза и процессы, происходящие в 

ней, профаза, метафаза, анафаза и телофаза. Биологический смысл и значение митоза. Жизненный 

цикл клеток; понятие о дифференцировке. 

Прокариоты. Основы организации прокариотической клетки. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и 

гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его 

биологическое значение. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Неклеточные формы жизни — вирусы, бактериофаги; строение, взаимодействие с клеткой-

хозяином, воспроизведение. 

РАЗДЕЛ III 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Тема III. 1. Формы размножения организмов (2 ч) 
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. 

Тема III.2. Основы биологии развития (3 ч) 
Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие. Особенности и периодизация эмбрионального развития. Регуляция зародышевого 

развития. Периоды постэмбрионального развития: до- 

репродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный. Общие закономерности 

индивидуального развития животных. Развитие растений. 

РАЗДЕЛ IV 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Тема   IV.1. История представлений о наследственности и изменчивости. 

Закономерности наследственности (9ч) 
Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. 

Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. Этапы развития генетики. 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый 

закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и 

неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные 

аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон 

Менделя — закон независимого комбинирования. Создание хромосомной теории наследственности 

Т. Морганом. Роль отечественных ученых в развитии генетики (Н. И. Вавилов, Н. К. Кольцов, А. С. 

Серебровский, С. С. Четвериков, С. Н. Давиденков). 

Тема IV.2. Закономерности изменчивости. Селекция. (6 ч) 
Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. 

Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и 

летальные мутации. Причины и частота мутаций; спонтанные и индуцированные мутации, 

мутагенные факторы. Фенотипический эффект мутаций. Ненаследственная (модификационная) 

изменчивость; свойства модификации. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении при-

знаков и свойств. Селекция растений и животных. 

РАЗДЕЛ V 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Тема 1.1. Принципы организации жизни на нашей планете. Биосфера (1 ч) 
Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы. Компоненты биосферы. Живое 

вещество биосферы. Естественная система классификации живых организмов как отражение их 

эволюции. Царства живой природы: прокариоты, грибы, растения и животные. Иерархическая 

система организации организмов. 

Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого (организменный, 

биоценотический и биосферный уровни). Схемы, отражающие структуру биосферы и 
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характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых 

организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

Основные понятия. Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, ткань, 

орган. Понятие о целостном организме. Вид и популяция (общие представления). Биогеоценоз. 

Биосфера. 

Тема V.2. Взаимоотношения организмов и среды обитания (8 ч) 
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, 

энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз 

(кооперация, мутуализм, комменсализм). Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Тема V.3. Охрана природы (2 ч) 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов 

и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры по 

образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

 
Химия 

8 класс. 
Первоначальные химические понятия Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества 

и их свойства. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических 

реакций и условия возникновения и течения химических реакций. Атомы и молекулы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения.  Качественный и количественный состав вещества. 

Простые и сложные вещества. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава вещества. Атомная единица массы. Относительная 

атомная и  молекулярная массы. Количества вещества, моль.  Молярная масса. Валентность 

химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их соединений. 

Составление химических формул по валентности. Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций по числу и составу 

исходных и полученных веществ. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки веществ: 

кристаллизация, дистилляция0 хроматография. Опыты, подтверждающие закон сохранения массы 

веществ. Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газов. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение 

смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, иллюстрирующие 

основные признаки характерных реакций. Разложение основного карбоната меди. Реакция 

замещения меди железом. 

Практические работы. 

Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с лабораторным 

оборудованием 

Очистка загрязненной поваренной соли 

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим уравнениям массы или 

количества вещества по известной массе или количеству одного из вступающих или получающихся в 

реакции веществ. 
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Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. 

Круговорот кислорода в природе. Горение.  Оксиды. Воздух и его состав. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. Медленное окисление. Тепловой эффект химических  реакций. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Определение состава воздуха.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 
 

Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, применение. 

Водород – восстановитель. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с 

оксидом меди  
 

Растворы. Вода Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества.  Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Вода в природе 

и способы ее очистки.  Физические и химические свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества  в растворе. Вычисление 

массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной концентрации. 
 

Основные классы неорганических соединений Оксиды. Классификация. Основные и кислотные 

оксиды. Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. Применение. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Получение. Применение. 

Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства.  Вытеснительный ряд металлов Н.Н.Бекетова. Применение.  Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические и химические свойства.  Способы получения солей.  Генетическая связь 

между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щелочи 

кислотой в присутствии индикатора.  

Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений. 
 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Строение атома Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических 

элементов. Группы и периоды.  Значение периодического закона. Жизнь и деятельность 

Д.И.Менделеева.  Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 
 

Строение вещества. Химическая связь Электроотрицательность химических элементов. Основные 

виды химической связи: ковалентная неполярная и ковалентная полярная. Валентность элементов в 

свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов. 

Окислительно-восстановительные реакции.  Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Кристаллические и аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток.    
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Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных 

соединений. Сопоставление физико – химических свойств соединений с ковалентной и ионной 

связью. 
 

Закон Авогадро. Молярный объем газов Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная 

плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. Вычисления по 

химическим уравнениям  массы, объема и количества вещества одного из продуктов реакции   по 

массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 
 

Галогены Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические 

и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. 

Сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими 

свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и иода. 

Вытеснение галогенов друг другом из раствора их соединений. Получение соляной кислоты и 

изучение ее свойств. 

9 класс. 
Электролитическая диссоциация Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация 

веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Гидролиз солей.  

Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение ионов в электрическом 

поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация». 

Кислород и сера Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода 

– озон. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы (4). Сероводородная и  сернистая кислоты  и их соли. Оксид серы 

(VI). Серная кислота и ее соли.  Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о скорости 

химической реакции. Катализаторы. 

Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных соединений серы. 

Лабораторные опыты. Распознавание  сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид – ионов  в 

растворе. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, объема) вещества по 

известной массе (количеству, объему) одного из вступивших или получающихся в результате 

реакции веществ. 

Азот и фосфор Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и 

химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и 

химические свойства, получение и применение. Соли аммония . Оксиды азота (2) и (4). Азотная 

кислота и ее соли.  Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия фосфора. 

Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных 

нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и 

фосфорными удобрениями. 

 Практические  работы. Получение аммиака и изучение его свойств. Определение минеральных 

удобрений. 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, 

аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Круговорот углерода в 
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природе. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями  карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественная реакция на карбонат – и  силикат – ион. 

Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Общие свойства металлов. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. 

Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о металлургии. 

Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблемы 

безотходного производства в металлургии и охрана окружающей среды.  Щелочные металлы. 

Положение щелочных металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. Кальций и 

его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. Положение алюминия в 

периодической системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в 

периодической системе и строение его атома.  Нахождение в природе. Физические и химические  

свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III) 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа (2) и (3) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1а – 3а групп 

периодической системы химических элементов».  Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их соединения». 

Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества 

одного из  продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

Органические соединения. Многообразие органических веществ. Химическое строение 

органических веществ. Углеводороды (метан, этан, этилен, ацетилен), их практическое значение. 

Природные источники углеводородов. Кислородсодержащие органические соединения (этиловый 

спирт, метиловый спирт, уксусная кислота, липиды (жиры), глюкоза, сахароза, крахмал, (клетчатка)). 

Нахождение в природе, значение. Физиологическое действие спиртов на организм. Белки, их роль и 

значение. 

Демонстрации: 

Некоторые свойства непредельных углеводородов (горение, реакция присоединения). 

Модели молекул некоторых органических веществ, схемы, таблицы. 

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» 

Химия и жизнь Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Химия и здоровье. 

Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их применением.Химия и пища. Калорийность 

жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная 

кислота).Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 

стекло, цемент).Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного 

использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. Знакомство с образцами лекарственных 

препаратов. 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 
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Образцы строительных и поделочных материалов. Образцы упаковок пищевых продуктов с 

консервантами Практические занятия. 

Изобразительное искусство 

5 класс. 
 

Курс начинается с 1 раздела «Язык изобрзительного искусства и художественный образ. Опыт 

творческой деятельности», в котором изучаются цветовая гамма, ,спектр, перспектива. 

2 раздел «Декоративно-прикладное искусство. Истоки и современное развитие народных 

промыслов». В этом разделе изучается Народные промыслы, взаимосвязь литературы и 

изобразит.искусства 

3 раздел «Особенности анималистического и мультипликационного жанров». В нѐм 

рассматриваются мультипликация, аппликация. 

  4 раздел «Изо, и его виды и жанры».Графика включает в себя виды графики, техника штриха, 

знакомство с произведениями  художников – графиков. 

   5 раздел «Изображение с натуры и по памяти человека», отдельных предметов. Опыт творческой 

деятельности». В этом разделе рмссматриваются исторические традиции русского народа, былины, 

одежда древнерусского воина и его снаряжение. 

    6 раздел «Жанры ИЗО. Особенности натюрморта». Здесь рассматривается объѐмное изображение 

формы предмета, основные конструктивные особенности работы. 

    7 раздел «Изображение с натуры и по представлению различных предметов» Сюда входит 

архитектура, фронтальная и угловая перспектива. 

   8 раздел «Создание иллюстраций» включает историю книгопечатания, иллюстрация как один из 

видов графики. 

    9 раздел «Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры». 

История портрета в скульптуре. Пропорции и мимика лица, координантные точки лица. 

    10 раздел «Портрет». Произведения мастеров живописи с изображением людей разного возраста. 

6 класс. 
Курс начинается с 1 раздела «Язык изобразительного искусства и художественный образ. Опыт 

творческой деятельности», в котором изучаются цветовая гамма, живопись, спектр, перспектива. 

2 раздел. «Жанры изобразительного искусства. Натюрморт». В этом разделе изучается форма 

сложных предметов, законы линейной и воздушной перспективы. Светотень. 

3 раздел. «Жанры изобразительного искусства. Особенности пейзажа». В нѐм рассматривается 

строение деревьев и кустарников. Сюжетный центр композиции. 

  4 раздел. «Особенности анималистического жанра ИЗО». Анималистический жанр в живописи. 

Сравнительный анализ анатомии животных. 

   5 раздел. «Изображение с натуры и по памяти человека», отдельных предметов и человека». В 

этом разделе рассматриваются портрет как жанр живописи. Анатомия и пропорции тела человека. 

    6 раздел. «Современная графика и еѐ разновидности». Здесь рассматривается графика и еѐ 

разновидности. Язык графики. Комикс как разновидность современной книжной графика 

    7 раздел. «Особенности натюрморта». Конструкция предметов. Изображение предметов 

сложной формы с учѐтом законов линейной перспективы и светотени. 

    8 раздел. «Изо, его виды и жанры. Дизайн и архитектуры» включает Архитектурные 

памятники родного края. Современная архитектура. Пейзаж и бытовой жанр. 

    9 раздел. «Художественный образ и художественно-выразительные средства декоративно-

прикладного искусства». Красота традиционной народной одежды. Национальный костюм как 

символ народа, страны. 

    10 раздел. «Тема, сюжет и содержание в изобраз.искусстве». Тема воспевания материнства в 

изо. Произведения художников, воспевающих женщину-мать. 

     11 раздел. «Орнамент как основа декоративного украшения». Виды орнамента. Орнамент и 

стиль эпохи. Орнамент в архитектуре. 

     12 раздел. «Создание иллюстраций к литературным произведениям». Деревянное и каменное 

зодчество России. Оформление интерьера избы. 
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    13 раздел. «Художественный образ и выразительные средства графики». Космический пейзаж: 

реальность и фантазия. 

    14 раздел «.Символический язык в произведениях декоративно-прикладного искусства». 

Символический язык декоративного искусства. Типы орнаментальных композиций: геральдическая. 

   15 раздел «.Художественный образ и выразительные средства графики». Плакат как вид 

графики. Элементы композиции плаката. 

   16 раздел «.Жанры изо. Особенности портрета». Фантазии в портрете.  и дружеский шарж. 

   17 раздел. «Жанры изо. Особенности натюрморта. Красота лесных и садовых цветов. 

Зрительное равновесие форм, цвета,  ритма. 

7 класс. 
Курс начинается с 1 раздела «Многонациональное отечественное искусство», в котором 

изучаются цветовое богатство окружающего мира. Декоративно-прикладное искусство России. 

Художественные промыслы России. 

2 раздел. «Изобразительное искусство  зарубежных стран - сокровище мировой культуры». 

Творчество художников эпохи Возрождения: Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Дюрера. 

3 раздел. «Труд в изо». Тема труда в произведениях изо. Дизайн как область искусства 

предметного мира. Памятники истории и культуры, их сбережение. Лирический пейзаж, его отличие 

от других видов пейзажа. 
Музыка 

5 класс. 
Содержание 5 класса раскрывается в двух крупных разделах — «Музыка и литература», «Музыка и 

изобразительное искусство». 

Тематическое построение этого года соответственно предполагает знакомство школьников с 

жанрами музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи. Это 

такие музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет (раздел «Музыка и 

литература»), а также специфические жанровые разновидности —музыкальный портрет, пейзаж в 

музыке и другие (раздел «Музыка и изобразительное искусство») 

В 5—7 классах школьники изучают: 

— наиболее значительные музыкальные жанры и формы (жанры песни, романса, хоровой музыки, 

оперы, балета; музыкально-изобразительные жанры; формы музыкального периода, двухчастную, 

трехчастную, рондо, вариации, сонатную); 

— средства музыкальной выразительности (ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр, 

динамика). 

Так же как и в программе для начальной школы, в помощь учителю авторы излагают содержание 

программы с учетом поурочно-тематического планирования. Допускаются вариативные изменения 

при составлении учителями собственных поурочных планов; вариативность возможна и в 

использовании музыкального материала. Однако при этом 

необходимо соблюдать условие: любое изменение должно быть органичным, не нарушающим 

содержательной концепции курса. 

Освоение программы предполагает безусловное обеспечение учащихся учебниками и дневниками 

музыкальных наблюдений (размышлений); учителей — учебниками, дневниками музыкальных 

наблюдений (размышлений), нотными хрестоматиями и методическими рекомендациями, фоно-

хрестоматиями. 

5 КЛАСС (35 ч) 

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

Музыка рассказывает обо всем. 

Древний союз 

Истоки. 

Искусство открывает мир. 

Искусства различны, тема едина. 

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка 
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Два великих начала искусства. 

«Стань музыкою, слово!» 

Музыка «дружит» не только с поэзией. 

Песня 

Песня — верный спутник человека. 

Мир русской песни. 

Песни народов мира. 

Романс 

Романса трепетные звуки. 

Мир человеческих чувств. 

Хоровая музыка 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. 

Что может изображать хоровая музыка. 

Опера 

Самый значительный жанр вокальной музыки. 

Из чего состоит опера. 

Балет 

Единство музыки и танца. 

«Русские сезоны в Париже». 

Музыка звучит в литературе 

Музыкальность слова. 

Музыкальные сюжеты в литературе. 

Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке 

Живописность искусства. 

«Музыка — сестра живописи». 

106 

Музыкальный портрет 

Может ли музыка выразить характер человека? 

Пейзаж в музыке 

Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов- 

импрессионистов. 

«Музыкальная живопись» сказок и былин 

Волшебная красочность музыкальных сказок. 

Сказочные герои в музыке. 

Тема богатырей в музыке. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства 

Что такое музыкальность в живописи. 

«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». 

Подводим итоги. 

 

Содержание 6 класса отражает проблему художественного воздействия музыки (тема года «В чем 

сила музыки»). 

Содержание, художественный материал, разбор музыкальных произведений нацелены на общую 

задачу: раскрыть значение музыки как феномена, обладающего огромной силой воздействия на 

человека, способного оказывать облагораживающее и возвышающее влияние на формирование 

человеческой личности. 

В отличие от предыдущего класса, представляющего попытку построения стройной картины 

содружества искусств, программа 6 класса обращена главным образом к музыке, ее специфике, 

воплощенной в средствах музыкальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические 

жанры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не просто как средства музыкального языка, 

но и как выразители многообразного мира чувств, настроений и характеров. 
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В какой музыке господствует мелодия? В чем смысл музыкальной гармонии? Мир какой образности 

заключает в себе полифоническая музыка? Какие выразительные возможности таятся в музыкальной 

динамике? Все эти и другие вопросы, отраженные в программе и УМК для 6 класса, нацелены на 

выявление природы музыкальной выразительности, ее смысла, тайны воздействия на человека. 

6 класс. (35 ч) 
Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ?» 

Музыка души. 

«Тысяча миров» музыки 

Наш вечный спутник. 

Искусство и фантазия. 

Искусство — память человечества. 

В чем сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 

Музыка объединяет людей. 

Как создается музыкальное произведение 

Единство музыкального произведения. 

Ритм 

«Вначале был ритм». 

О чем рассказывает музыкальный ритм. 

Диалог метра и ритма. 

От адажио к престо. 

Мелодия 

«Мелодия-душа музыки». 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих. 

Гармония 

Что такое гармония в музыке. 

Два начала гармонии. 

Как могут проявляться выразительные возможности гар- 

монии. 

Красочность музыкальной гармонии. 

Полифония 

Мир образов полифонической музыки. 

Философия фуги. 

Фактура 

Какой бывает музыкальная фактура. 

Пространство фактуры. 

Тембры 

Тембры — музыкальные краски. 

Соло и тутти. 

Динамика 

Громкость и тишина в музыке. 

Тонкая палитра оттенков. 

Чудесная тайна музыки 

По законам красоты. 

Подводим итоги. 

 

7 класс. (35 ч) 
 В 7 классе актуализируется проблема, связанная с взаимодействием содержания и формы в музыке 

(тема года «Содержание и форма в музыке»). 
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Подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в музыке (как и в искусстве в 

целом) неразрывно связаны между собой, образуя некую «магическую единственность» 

художественного замысла и его воплощения. 

Что такое музыкальное содержание? Из чего оно складывается? Что представляет собой 

музыкальный образ? Как музыкальные жанры влияют на содержание музыкального произведения? 

Эти вопросы раскрываются в первой части 

программы и учебника для 7 класса. 

Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «форма в музыке». Что называть 

музыкальной формой —только ли разновидности музыкальной композиции — период, двух- и 

трехчастную формы, рондо, вариации? Что такое музыкальная драматургия и чем она отличается от 

музыкальной композиции? Как проявляет себя музыкальная драматургия в миниатюре и крупных 

музыкальных жанрах —опере, симфонии? Все это составляет тему второй части. 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

О единстве содержания и формы в художественном произведении. 

Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 

Музыку трудно объяснить словами.  

В чем состоит сущность музыкального содержания. 

Каким бывает музыкальное содержание 

Музыка, которую можно объяснить словами. 

Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 

Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». 

Когда музыка не нуждается в словах. 

Музыкальный образ 

Лирические образы в музыке. 

Драматические образы в музыке. 

Эпические образы в музыке. 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр 

«Память жанра». 

Такие разные песни, танцы, марши. 

 

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ 

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 

Что такое музыкальная форма 

«Художественная форма — это ставшее зримым содержа- 

ние». 

Виды музыкальных форм 

Почему музыкальные формы бывают большими и ма- 

лыми. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 

О роли повторов в музыкальной форме. 

Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: 

двухчастная форма. 

«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная 

форма. 

Многомерность образа: форма рондо. 

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» 

симфонии Д. Шостаковича: вариации. 

Музыкальная драматургия 

О связи музыкальной формы и музыкальной драма- 

тургии. 

Музыкальный порыв. 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь 
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Игорь». 

Развитие музыкальных тем в симфонической драма- 

тургии. 

Формула красоты. 

Искусство (ИЗО и музыка) 

 8-9 классы 
Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного 

образования и эстетического воспитания в основной школе: 
— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зритель-

но-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

—  воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение 

образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

— формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

—   приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях 

музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, кино, театра; 

—   овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также пси-

хологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Цель — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 
—   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—   культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—   формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

— углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

—  воспитание художественного вкуса; 

—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, техно-

логии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, 

пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении 

человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в 

основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые 

произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и 

высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств 

в своем творчестве. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его 

вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность ак-

туализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные 

учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 
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На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, 

литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и 

отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

8 класс. 
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 4 часа 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, 

духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 

Примерный художественный материал: 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по вы-

бору учителя на знакомом материале). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 12 часов. 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его 

знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения 

к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей 

жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. 

Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале 

искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 

соотечественников. 

Примерный художественный материал: 
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, 

храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального 

художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, 

кино. Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. 

Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. 

Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре 

Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и 

графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. 

Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и 

западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. 

Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, 

Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира 

в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и 

жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет 

в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. 

Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, 

предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
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Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в 

любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-

либо эпоху (по выбору).  

 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 10 часов. 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс 

коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер 

искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных 

жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, 

мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 

информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); 

пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки 

(А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, 

церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура 

(Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. 

Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры 

Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и 

графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. 

Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, 

Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. 

Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. 

Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, 

графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных 

технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о со-

временном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового 

искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование сво-

его выбора. 

 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 5 часов. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. 

Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на социальные и 

природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – действительно 

существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании различных социальных 

групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 
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Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений 

разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке 

и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты 

Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные 

и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. 

Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). 

Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, 

Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, 

Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической и 

современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. 

Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. 

Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 

литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и 

абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений сред-

ствами любого вида искусства. 

 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 4 часов. 

Исследовательский проект. 

 Художественно-творческая деятельность: 
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» 

средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 

 

9 класс. 
Раздел 1. Воздействующая сила искусства - 6 часов. 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ идеологического 

воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, 

изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных 

искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Примерный 'художественный материал: 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или 

негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, 

манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против идеологии социального строя 

в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый 

синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. 

Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). 

Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое 

воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, 

зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал 

человека в искусстве. Воспитание души. 
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Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, 

мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 

посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное 

бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. 

Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на военную 

тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и 

др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Вы-

соцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). 

Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. 

Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. Маяковского. Стихи 

поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной 

листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или 

негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы 

для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. 

 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее - 7 часов. 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. Миф 

о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. Предупреждение 

средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. Художественное 

мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 

веков в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих 

открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал: 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реаль-

ности и вымысла. 

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. 

Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, 

93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. 

Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные 

инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная 

музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, 

В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная   

музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. 

(по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри 

Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан 

Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 



327 

 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, 

театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного 

искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) 

на тему «Музыка космоса». 

 

 

Раздел 3. Дар созидания.- 15 часов. 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как 

отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой 

и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в 

фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного 

художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал: 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций 

эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды 

архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные 

эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города 

или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 

Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная 

скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы 

мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; 

сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на 

телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных 

произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. 

Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, 

В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы 

из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. 

Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. 

Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 

предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта 

ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 

столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 

использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. 

Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) 

предмета быта. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и 

декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта 

(серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на состояние 

домашних растений и животных». 
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Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя - 6 часов. 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух 

типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе науки и искусства -  

новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное 

богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе 

знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические 

построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). Изображение 

различных представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инструментально-

симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по выбору учителя). 

Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. 

Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. 

Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по 

литературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. 

Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. 

Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. 

Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. 

(по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и образов его 

литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной 

презентации, театрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в виртуальных 

и реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и 

др. 

Технология (Девочки.) 

5 класс. 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды.  
   

    Технология изучается по трем направлениям: 

 Индустриальные технологии, 

 Технологии ведения дома, 

 Сельскохозяйственные технологии 
 

     Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические 

работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, 

предваряется освоением обучающимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой 

на лабораторные исследования, выполнение школьниками творческих и проектных работ. 
 

     Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы предусматривается освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 Технологическая культура производства, 

 Культура и эстетика труда, 

 Получение, обработка, хранение и использование технологической информации, 

 Основы черчения, графики, дизайна, 

 Знакомство с миром профессий, 
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 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека, 

 Творческая и проектная деятельность 

       Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

     Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-

практическая деятельность учащихся. 

Цели и задачи образовательной области «Технология» в 5 классе. 

 

     Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

 

     Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 5 классе являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и машин, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

 Формирование представлений о культуре труда, производства, 

 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств личности, 

 Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ 

наук. 

I. Технологии ведения дома – 68 часов 

1. Творческая проектная деятельность (вводная часть) – 2 часа 

2. Оформление интерьера – 4 часа 

3.         Кулинария – 16 часов 

4.         Создание изделий из текстильных материалов –  32 часа 

Технология как дисциплина и как наука.  Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе.. 

Вводный инструктаж по охране труда. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и 

зону столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Декоративное 

оформление кухни. 

 

Бытовые электроприборы на кухне. 

Общие сведения о бытовых СВЧ-печах и холодильниках, о принципах работы, видах и правилах 

эксплуатации. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при 

обработке пищевых продуктов.  Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных 

веществах и витаминах, микроорганизм, инфекция, пищевые отравления. 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы оформления 

открытых бутербродов. Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, чая, какао.  

Виды бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. 

Крупы, бобовые и макаронные изделия, требования к их качеству. Первичная обработка круп, 

бобовых и макаронных изделий. Пищевая ценность. Виды тепловой обработки. 

Виды овощей. Содержание в них питательных веществ и витаминов. Методы определения качества 

овощей. Назначение и виды первичной и тепловой обработок овощей. 

Первичная и тепловая обработки овощей, салат, заправка.  

Методы определения качества овощей. 

Способы нарезки овощей. 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Особенности кулинарного использования яиц. 

Канапе, сандвич, диетическое яйцо, столовое, всмятку, «в мешочек», вкрутую. 

Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола и правила 

поведения за столом. 
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Сервировка, салфетка, этикет. 

 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного и ткацкого производства. Основная и уточная нити, кромка и ширина 

ткани. Полотняное переплетение. Изнаночная и лицевая стороны ткани. Свойства тканей из 

натуральных растительных волокон. 

Натуральное, лубяное волокно; х/б, льняная ткань; прядение, ткачество, долевая и поперечная нити, 

полотняное переплетение, кромка,  гигроскопичность 

 

Виды рабочей одежды.  Фартуки в национальном костюме. Фигура человека и ее измерение. 

Правила снятия мерок. Правила построения и оформления чертежей швейных изделий.  

Линии талии и бедер, мерки, Ст, Сб, Ди, Дн; конструирование модель, моделирование 

Моделирование, виды моделирования. Расчет количества ткани на изделие. Декатирование. 

Подготовка ткани к раскрою. План раскладки деталей выкройки на ткани. Припуск на швы. Правила 

раскроя деталей изделия. 

Выпады, дефекты ткани, направленный и ненаправленный рисунок, настил ткани, обмеловка, детали 

кроя 

Правила раскроя деталей изделия. 

Настил  ткани, обмеловка, детали кроя.  Припуски на обработку швов. Раскрой изделия 

Терминология ручных работ. 

Сметывание, наметывание, заметывание, пришивание, обметывание, выметывание 

Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, 

ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 

преимущества и недостатки. Подготовка машины к работе. Заправка верхней и нижней ниток. 

Безопасные приемы труда на швейной машине. Платформа, нитепритягиватель, рукав, катушечный 

стержень, прижимная лапка, двигатель ткани, шпульный колпачок, маховое колесо, фронтовая доска, 

ручной привод, челночный механизм, регуляторы длины стежка и натяжения верхней нити. 

Соединительныеи отделочные машинные швы; 

Стачной шов вразутюжку и взаутюжку; краевые швы с открытым срезом, с открытым обметанным  

срезом, с закрытым срезом. 

Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 

  

Технология изготовления швейных изделий (рабочей одежды)  

 

Обработка нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой.  

ВТО изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

 Художественные ремѐсла  

Виды Д-П искусства: вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, ковроткачество. 

Композиция; правила, приемы, средства композиции; статичная и динамичная, ритмическая и 

пластическая композиции; Ритм, симметрия, ассиметрия; Фактура, текстура, колорит, стилизация 

 Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые сочетания 

в орнаменте. Виды орнаментов. Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву. 

 История создания изделий из лоскута. Орнамент в д-п искусстве. Геометрический орнамент. 

Возможность лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. 

 Подбор тканей по цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Раскрой ткани с учетом 

направления долевой нити. 

Лоскутная мозаика. 

 Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование  

прокладочных материалов.  

    Декоративная и окончательная отделки изделий. 

Окантовочная полоса.  

  

6 класс. 
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Вводный урок: – ТБ на уроках технологии. Работа на пришкольном участке  (сентябрь).  

Кулинария: - Особенности сервировки стола к ужину. Элементы этикета. – Питательная ценность 

муки. Виды теста при приготовлении блинов, оладий, блинчиков. – Приготовление фруктового  

салата. Элементы материаловедения: - Натуральные волокна животного происхождения. Изучение 

свойств. Элементы машиноведения: -  ТБ работы на швейной машине. Регуляторы ш/ маш. 

Устройство и установка ш/иглы. – Уход за ш/м. Машинные швы. – Работа на ш/м. Обработка 

застежки тесьмой-молнией. Проектирование и изготовление юбки: - Требования  к одежде. Снятие 

мерок для построения чертежа юбки. – Построение чертежа конической и клиньевой юбок. – 

Расчетные формулы для построения прямой юбки. Построение чертежа прямой юбки в масштабе 1:4. 

– Моделирование конической и клиньевой юбок. – Раскладка выкройки юбки на ткани. Обмеловка и 

раскрой изделия. – Подготовка деталей кроя к сметыванию. Подготовка юбки к примерке. 

Проведение примерки. Обработка вытачек и боковых швов. – Обработка застежки в боковом шве 

юбки тесьмой-молнией. – Обработка пояса. Соединение пояса с верхним срезом юбки. Обработка 

верхнего среза юбки притачным поясом. – Обработка нижнего среза юбки. Обработка петли и 

пришивание пуговицы. Окончательная обработка юбки. Электро – технические работы:  - Электро-

технические цепи и их элементы. Профессии, связанные с электричеством.  Рукоделие. Вышивка: - 

Композиционное построение узоров. Техника выполнения счетных швов: шов «крест», 

«гобеленовый шов гладь. Цветная худ-ая гладь.» Цветовой тон.Двусторонняя. – Изготовление 

картины в технике ручной вышивки (по выбору). Технология ведения дома:  - современные 

средства ухода и защиты  одежды и обуви. Оборудование и приспособления для сухой и влажной 

уборки.  – Закладка на хранение шерстяных и меховых вещей. Уход за одеждой и обувью: - Уход за 

одеждой из шерстяных и шелковых тканей. Уход за обувью. Подготовка обуви к хранению. 

Интерьер жилого дома: - Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности жилища. 

Освещение жилого дома. Картины. Отделка квартиры. Гигиена девушки. Косметика: - Строение и 

функции волос. Средства ухода ха волосами. История развития причесок. Подбор причесок  с учетом 

типа лица. Работа на пришкольном участке  (май 8 часов)        

7 класс. 
Вводный урок. - ТБ на рабочем месте. Вводный урок. Работа на пришкольном участке (сентябрь 

8 час). Кулинария: физиология питания: - Роль минеральных веществ в жизнедеятельности 

организма. Пищевые отравления, профилактика и первая  при них помощь. Кулинария: технология 

приготовления пищи ( 6 часов):  -  Мучные изделия. Изделия из пресного теста. Технология 

приготовления пельменей и вареников. - Приготовление вафель. - Сладкие блюда и напитки. 

Значение сладких блюд и напитков в питании человека. Приготовление киселя. Элементы 

материаловедения (2 ч): - Технология производства ткани из искусственных волокон. Св-ва тканей 

из искусственных волокон. Элементы машиноведения  ( 4 ч): - Виды соединений деталей в узлах 

механизмов и машин. Двухниточный машинный стежок. Соединительные и краевые  машинные 

швы. - Применение зигзагообразной строчки. Устранение неполадок в работе ш/машины. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия ( 22 ч): - Силуэт и стиль в одежде. 

Требования, предъявляемые к одежде. Мерки для построения чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. - Построение основы чертежа плечевого изделия в масштабе 1:4. - 

Конструирование и моделирование воротников. П/работа «Построение чертежа стояче-отложного 

воротника». - Особенности моделирования плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Подготовка 

выкройки к раскрою. - Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. - Подготовка деталей кроя к обработке. 

Перенос контурных и контрастных точек и линий на деталях кроя. Скалывание и сметывание 

деталей кроя. - Проведение 1-ой примерки. Внесение уточнений после 1-ой примерки. Обработка 

плечевых и боковых швов. - Раскрой подборта и обтачки горловины окантовочным швом. Обработка 

среза горловины . - Обработка нижнего среза рукава. Проведение 2-ой примерки. Уточнение длины 

изделия.Обработка нижнего среза изделия. - Обработка срезов карманов. Соединение карманов с 

изделием. - Окончательная обработка изделия. ВТО изделия. Контроль качества и оценка изделия. 

Рукоделие. Вязание крючком.( 6 часов): - Вязание крючком: традиции и современность. 

Инструменты и материалы. Основные виды петель. - Вязание полотна  рядами (полустолбиком 

различными способами) . Вязание по кругу. Способы вязания по кругу различных петель и узоров. - 

Вязание крючком образцов. П/работа Вязание поделок: салфетка, пинетки (по выбору). Уход за 
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одеждой. Ремонт одежды( 4 часа): - Уход за одеждой из текстильных волокон. Стирка и ВТО 

обработка изделий. - Штопка одежды. Ремонт детской одежды с использованием аппликации. 

Технология ведения дома (4 часа): - 1.Эстетика и экология жилища. Основные элементы  системы 

энерго- и теплоснабжение и канализации. 2. Требования к интерьеру детской и прихожей. 

Электротехнические работы ( 2 ч): - Электроосветительные  электронагревательные приборы. 

Работа на пришкольном участке (май  8 час)                                                                      

 

8 класс. 
Вводный урок. - ТБ на рабочем месте. Введение. Кулинария: физиология питания ( 4 часа): - 

Пищевые инфекции и отравления, профилактика и первая при них помощь. - Холодные напитки . 

Банкет-коктейль. - Подача готовых блюд к столу. Правила пользования столовыми проборами. 

Правила  поведения за столом и прем гостей. - П/работа. Приготовление хвороста. Элементы 

материаловедения: - Синтетические волокна. Их производство и свойства. Конструирование и 

моделирование плечевого изделия ( 7 часов): - Конструирование плечевого изделия. Снятие мерок 

и расчет конструкции. - Построение чертежа выкройки плечевого изделия в масштабе 1:4. - 

Моделирование плечевого изделия. Технология изготовления плечевого изделия (7 час.): - ТБ с 

тканями. Раскладка выкроек, обмеловка и раскрой ткани. - Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Подготовка изделия к 1-ой примерке. Проведение примерки, выявление исправление дефектов. - 

Обработка изделия после 1-ой примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых швов. Обработка 

бортов. - Обработка горловины, пройм. - 2-ая примерка и обработка изделия после нее. Обработка 

накладных карманов, пояса. - Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка и ВТО 

изделия. Технология ведения дома. Ремонт помещений (2 часа): - Хар-ка распространенных 

технологий ремонта и отделки жилых помещений.  Соблюдение правил ТБ и гигиены при ремонтно-

отделочных работах. - Профессии, связанные с ремонтно -    отделочными работами. Выполнение 

эскиза жилой комнаты. Электротехнические работы (2 часа): - Средства защиты и правила Тб при 

электротехнических работах. Пути экономии электроэнергии. Квартирная электропроводка ( 8 кл, 

с.89). - Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии. Профессии, связанные с 

электроэнергией. Современное производство и профессиональное образование (2 часа): - 

Разделение труда в современном производстве. Развитие техники и технологии, влияние этого 

процесса на содержание труда. - Профессии, специальности, квалификации работника и уровень 

оплаты труда. Анализ профессионального деления работников предприятия. Рукоделие. Вязание на 

спицах (3 часа): - Материалы  инструменты. Вязание на 2-х спицах. Подбор спиц в зависимости от 

толщины нити, набор петель. Лицевые и изнаночные и их условное обозначение на схемах вязания. 

Убавление, прибавление и закрытие петель. - П/работа. Образцы  вязок. Вязание на 2-х спицах 

«Следки». Профессиональное самоопределение ( 3 часа): - Роль профессии в жизни человека, 

региональный рынок труда и его конъюнктура. - Профессиональные качества личности и их 

диагностика. - Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. Творческие проектные работы (2 часа).           

 

Технология (Мальчики.) 

5 класс. 
Цель «Трудового обучения» в школе – ознакомить учащихся с наиболее 

распространенными материалами, используемыми в промышленности и в быту для изготовления 

различных изделий (бумагой, древесиной), техникой и технологией их обработки, а также 

сформировать элементарные умения осуществлять систему умственных и практических действий, 

необходимых для самостоятельной работы по планированию, осуществлению и контролю своих 

действий при обработке различных материалов. 

Задачи: 

 Формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

 Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
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 Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 

 Обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

 Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия; 

 Овладение простейшими понятиями рыночной экономики. 

 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  

Сведения по материаловедению. Элементы графической грамоты. Оборудование рабочего места для 

ручной обработки древесины. 

Практическая работа «Изучение устройства столярного верстака.» 

Древесина природный материал. Разметка и пиление. Сверление отверстий. Строгание древесины. 

Соединение изделий гвоздями. Соединение деталей шурупами. Зачистка поверхности детали. 

Выжигание по дереву. Выпиливание лобзиком. Лакирование изделий. Выпиливание лобзиком. 

Понятие о механизме и машине. 

Практическая работа «Ознакомление с устройством различных механизмов». 

Понятие о механизме и машине. 

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. ТБ в слесарной мастерской. Тонколистовой металл и 

проволока. Изображение деталей из металла. Этапы создания изделий из металла. Технологическое 

планирование. Правка заготовок и разметка. Основные приемы резания. 

Зачистка деталей. Гибка тонколистового металла и проволоки. Пробивание и сверление отверстий. 

Устройство сверлильного станка. Приемы работы. ТБ. 

Соединение деталей из металла. Отделка изделий. 

Изготовление изделий из проволоки. 

Культура дома. Устройство мебельной фурнитуры и ее установка 

Простейший ремонт в жилом помещении  

Простейший ремонт сантехнического оборудования 

Электротехнические работы в быту. ТБ 

Ремонт арматуры и проводов бытовых приборов. 

Бытовые электросветильники. Устройство бытовых нагревательных приборов. 

Технологическое планирование.. 

Экономическое  обоснование 

Реклама изделия.    

Защита проекта. 

Обобщение курса «Технология -5кл» 

Контрольное тестирование. 

6 класс. 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. 

Основы конструирования изделий из древесины. 

Практическая работа «Конструирование простейших изделий из древесины». 

 Составные части машин. 

Практическая работа «Изучение составных частей машин». 

Устройство , принцип работы токарного станка по дереву. 

Практическая работа «Изучение составных частей». 

Технология точения древесины на токарном станке. 

Практическая работа «Точение деталей по чертежу и технологической карте». 

Окрашивание изделий из древесины. 

Практическая работа «Окраска изделий». 

Художественная обработка древесины. 

Практическая работа «Художественная резьба по дереву». 

Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности. 
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Свойства черных и цветных металлов                 

Применение цветных и черных металлов 

Сортовой прокат прокатные профили               

Понятие процесса резания 

Шероховатость поверхности по видам обработки 

Плоскостная разметка 

Безопасные условия труда слесаря 

Резание металла слесарной ножовкой. ТБ. 

Рубка металла. ТБ. 

Приемы рубки на плите и в тисках 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля 

Проверка точности штангенциркуля. 

Опиливание заготовок  из сортового проката. 

Приемы опиливания. 

Приемы работы с проволокой. 

Материалы. Инструменты и принадлежности. 

Изготовление изделия из проволоки. Ваза. 

Отделка изделий из металлов. 

Отделка изделий из сплавов. 

Профессии, связанные с обработкой металла.  

Технология ведения домашнего хозяйства. 

Правила поведения в семье. 

Оформление интерьера с учетом национальных традиций семьи. 

Использование растений для оформления помещений. 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Создание культуры дома. 

Рациональное размещение  мебели и оборудования в помещении 

Обычаи убранства жилых помещений семьи в нашем регионе.  

Местные обычаи приема гостей. 

Национальные праздники и обряды. 

Творческие проекты. Этапы выполнения творческого проекта. Подготовительный, технологический, 

заключительный этапы проекта. 

Выполнение эскизов проекта. 

7 класс. 

 
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Физико-механические свойства древесины. 

Конструкторская и технологическая документация. 

Технологический процесс изготовления детали. 

Заточка дереворежущих инструментов. 

Настройка рубанков, фуганков. 

Отклонения и допуски на размеры деталей 

Шиповые столярные соединения                     

Разметки и запиливание шипов и проушин.          

Соединение деталей шурупами с нагелями и шкантами. 

Точение конических и фасонных деталей. 

Художественное точение изделий из древесины. 

Профессии, специальности рабочих и машины в лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Технология изготовления мозаичных наборов. 

Повторение и закрепление пройденного материала. 

Термическая обработка сталей. 

Чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках. 

Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ -6. ТБ. 
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Виды и назначения токарных резцов. 

Управление токарно- винторезным станком 

Устройство настольного горизонтально- фрезерного станка 

Настройка и наладка станка НГФ-110Ш 

Н Практ.навыки ремонта нарезание резьбы. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке 

Тиснение по фольге. 

Художественное тиснение на фольге. 

Художественные изделия из проволоки 

Выполнение изделия из проволоки 

Мозаика с металлическим контуром 

Изготовление мозаики с металлическим контуром 

Басма 

Пропильной металл 

Чеканка на резиновой покладке 

Культура дома. Оклейка обоями 

Основы технологии малярных работ 

Основы технологии плиточных работ 

Элементы конструирования.ТРИЗЫ 

Экономические расчеты. Затраты на оплату труда 

8 класс. 
Вводное занятие. Инструктаж по технике    безопасности. 

Электричество в доме. 

Электрические измерительные приборы. 

Вольтметр, амперметр и омметр. 

Однофазный переменный ток. 

Трехфазный переменный ток. 

Выпрямители переменного тока. 

Квартирная электропроводка. 

Бытовые нагревательные приборы и светильники.  

Бытовые электропечи 

Электромагниты и их применение. 

Электрические двигатели. 

Электрический пылесос. Стиральная машина. 

Холодильник. 

Швейная машина.  

Ремонтно-строительные работы в доме. 

Ремонт оконных и дверных блоков. 

Практическая работа  

Ремонт дверей. 

Практическая работа «Ремонт дверей». 

Технология установки врезного замка. 

 
Физическая культура 

5-9 класс. 
Основы физической культуры и здорового образа жизни.   
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивной подготовки. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и зарубежных 

спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической культуры в России. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка.  Контроль за индивидуальным 

физическим развитием и физической подготовленностью, техникой  выполнения упражнений, 
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соблюдение режимов физической нагрузки. Правила поведения и техники безопасности при 

выполнении физических упражнений. Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу, 

волейболу. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. Комплексы упражнений для развития 

основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. Основы туристской подготовки.  Способы закаливания 

организма, простейшие приемы самомассажа. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Строевые упражнения – команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»;  рапорт 

учителю; повороты кругом на месте; расчет по порядку; перестроение из одной шеренги в три 

уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом. 

Общеразвиваюшие упражнения – упражнения для контроля за осанкой; упражнения с набивными 

мячами, гантелями; комплексы утренней гигиенической гимнастики и гимнастики до учебных 

занятий. 

Акробатическая комбинация (мальчики.).И.п. – о.с. Упор присев. Кувырок вперед в упор присев. 

Перекат назад в стойку на лопатках (держать). Перекат вперед в сед с наклоном вперед. Кувырок назад в 

упор присев. О.с. 

Акробатическая комбинация (девочки). И.п. – о.с. Упор присев, кувырок вперед. Кувырок вперед в 

положение лежа на спине, руки вверх. Мост (обозначить). Опуститься, сед ноги вместе. Поворот на 180 

градусов в упор лежа. Толчком ног упор присев и прыжок согнувшись. О.с. 

Опорные прыжки: мальчики. Прыжок ноги врозь через «козла» 110см . Девочки. Прыжок ноги врозь 

через «козла» 100см 

Перекладина мальчики Из виса стоя вис завесом на левой (правой). Вис согнувшись (держать). Вис 

стоя сзади, о.с. 

Бревно девочки Встать на конец бревна с дополнительной опоры. И.п. – о.с., руки в стороны. 5 шагов с 

правой. Приставляя левую сзади, поворот на левой кругом, руки вверх – в стороны. Приставной  шаг с 

левой,  руки в стороны в стойку на  левой,  правую назад на носок, прогнуться. Шаг правой и, приставляя 

левую сзади, упор присев, руки вниз. Соскок прогнувшись вправо (влево),руки вверх. 

Брусья мальчики Из упора сед ноги врозь. Сгибая правую, поворот направо, руки в стороны (держать). 

Хватом правой снизу, перемахом левой соскок с поворотом направо. Девочки. Вис на верхней жерди. 

Перемах левой, вис лежа верхом на нижней жерди. Перемах правой, вис лежа. Сед на правом бедре на 

нижней жерди, левую руку в сторону, правой хват за верхнюю жердь. Левая обратным хватом за 

нижнюю жердь, соскок с поворотом на 180 градусов. 

 Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

 Упражнения  на развитие координационных способностей: ОРУ без предмета, с предметами 

(обруч, скакалка, булава, мяч), с гимнастической  палкой,  на гимнастической стенке 

 Упражнения на развитие силовых способностей и силовой выносливости: лазанье по канату и 

шесту, гимнастической лестнице, подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

 Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей: прыжки со скакалкой, прыжки с 

продвижением вперед, назад в сторону, броски набивного мяча. 

 Упражнения  на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, с партнером. 

Легкая атлетика. 

Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Старт с опорой на одну руку. Прыжки: в 

длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом      «перешагивание».  Эстафетный 

бег. Метание малого мяча весом 150г. с разбега на дальность и в цель.  Бег на короткие (30м и 60м) 

и средние учебные дистанции. 
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Упражнения специальной физической и технической подготовки. Упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей: всевозможные прыжки, многоскоки, метания, эстафеты и старты 

из различных положений. Упражнения для развития координационных способностей: бег с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, прыжки через препятствия, на точность 

приземления. Упражнения для развития выносливости: кросс до 15 мин., бег на местности, 

минутный бег, круговая тренировка. Специальные беговые упражнения: семенящий бег, бег высоко 

поднимая бедро, захлестывание голени назад. 

Теоретическая подготовка: Российские легкоатлеты. Спортсмены легкоатлеты Кировской области 

на Олимпийских играх. Виды легкой атлетики. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Легкоатлетический инвентарь. Правила соревнований по легкой атлетике. Основные средства 

восстановления. 

Практическая подготовка: ОФП. Включает комплексы ОРУ, направленные на развитие гибкости 

координационных способностей, силовой выносливости, упражнения на снарядах, с отягощениями, 

различные виды прыжковых упражнений, метаний (набивных мячей, ядер, камней), занятия 

другими видами спорта, подвижными и спортивными играми. 

СФП.  Включает бег и ходьбу во всех разновидностях (бег и ходьба в равномерном и переменном 

темпе, повторно-переменный и интервальный бег, ходьба). Прыжки и скоростно-силовые 

упражнения, близкие по структуре к бегу и ходьбе. 

Лыжная подготовка: 
Основные способы передвижения на лыжах: попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 

ходы. Переход  с попеременных ходов на одновременные. 

Повороты махом на месте через лыжу вперед и через лыжу назад, «плугом».  Подъем «полуелочкой», 

«елочкой»,  «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стойке. Спуск прямо в низкой стойке.  

Торможение «плугом». Прохождение учебной дистанции до 3км. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 

Теоретическая подготовка: Российские лыжники на Олимпийских играх. Виды лыжного спорта. 

Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Лыжный инвентарь. Лыжные мази. Парафин.  

Правила соревнований по лыжным гонкам. Основные средства восстановления. 

Практическая подготовка: ОФП. Включает комплексы ОРУ, направленные на развитие гибкости 

координационных способностей, силовой выносливости. Передвижение на лыжах по ровной и 

пересеченной местности, имитационные упражнения. 

СФП: Обучение общей схеме выполнения классических и коньковых способов передвижения на 

лыжах. Обучение специальным подготовительным упражнениям, направленным на овладение 

техники скользящего шага, одноопорного скольжения, согласование работы рук и ног при 

передвижении на лыжах различными способами. Техника спусков, подъемов, торможения, 

поворотов. 

Спортивные игры.  Волейбол 
Технические приемы и тактические действия в волейболе. Стойки волейболиста, перемещения. 

Верхняя передача мяча на месте и в движении (выход под мяч после различных передвижений); 

Нижняя передача.  Прием сильно летящего мяча.  Подачи: нижняя прямая подача. Учебная игра. 

      Спортивные игры. Баскетбол. 
Технические приемы и тактические действия в баскетболе. Упражнения без мяча: основная стойка, 

передвижение в основной стойке; передвижение  приставным шагом с изменением направления 

движения, с чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком;  прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую. Упражнения с 

мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении 

приставным шагом левым и правым боком);  ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по 

кругу, «змейкой». Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу 

(выполнение штрафного броска). Бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди 

после ведения. Упражнения специальной физической и тактической подготовки. Игра в баскетбол по 

правилам 

Спортивные игры.  Футбол. 

Технические приемы и тактические действия в футболе. 
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Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Ведение 

мяча по прямой с изменением направления движения и скорости  ведения без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей ногой с активным сопротивлением защитника. Игра головой, 

использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

5-6 класс. 
 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Основные понятия и определения: безопасность; опасная ситуация; экстремальная; чрезвычайная 

ситуация. Главные правила безопасности. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть события и 

избегать опасные ситуации. Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу, знание 

расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др.). Умение 

соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное устройство на улице. 

Особенности города (поселка) как среды обитания человека (нарушение межличностных связей, 

скопление людей, профессиональное деление людей). Наличие зон повышенной опасности 

(транспорт, места массового скопления людей). Нарушение экологического равновесия, связанного с 

деятельностью человека. 

Государственные и муниципальные системы обеспечения безопасности (милиция, пожарная 

охрана, скорая помощь и др.), их задачи и возможности. Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, 

телевизору о чрезвычайных ситуациях. 

Современное жилище, его конструкции и особенности жизнеобеспечения (водоснабжение, 

отопление, канализация, освещение и др.). Возможные ситуации аварийного характера в жилищах 

(пожар, затопление, повреждение конструкций, разрушение). Правила безопасного пользования 

лифтом. 

Правила обращения с животными. Заболевания, передаваемые животными. Первая помощь при 

укусах животных. 

Пожар в жилище. Возможные причины возникновения пожаров (неполадки или нарушения 

правил эксплуатации электросети, возгорание телевизора, утечка газа, нарушение правил топки 

печей, нарушение правил эксплуатации нагревательных приборов, обращения с огнем и др.). 

Особенности горения синтетического материала. Огнестойкость строений. Влияние человеческого 

фактора на причины возникновения пожаров. Пожарная безопасность, основные правила пожарной 

безопасности в жилище: при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных 

печей, применении источников открытого огня. Соблюдение мер пожарной безопасности в школе. 

Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и электронными 

приборами. Правила безопасного использования электрических и электронных приборов. Правила 

тушения электроприборов (если загорелся телевизор). 

Правила безопасного поведения человека при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, 

подвале). Способы эвакуации из многоэтажных зданий. 

Средства пожаротушения и правила пользования ими. Подручные средства пожаротушения 

(вода, песок и др.) Огнетушители, их типы, особенности их использования. 

Угарный газ. Бытовой газ: причины и признаки утечки газа. Правила безопасного поведения при 

утечке газа. Первая помощь при отравлении газом. 

Затопление жилища. Возможные причины (лопнула батарея центрального отопления, поступает 

вода из канализации, забыли закрыть кран и т. д.). Правила поведения при затоплении и меры, 

которые необходимо предпринять для устранения причины затопления. 

Причины разрушения зданий. Правила поведения в случае опасности разрушения здания. 

Правила поведения при нахождении в завале. 
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Средства бытовой химии. Возможные опасности при нарушении правил пользования ими 

(отравления, ожоги), оказание первой медицинской помощи при отравлениях и ожогах. 

Отравление пестицидами. Отравление ртутью. Отравление лекарствами. Отравление продуктами 

питания. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

Современный транспорт-зона повышенной опасности. краткая характеристика видов 

современного транспорта -общественного (автобус, трамвай, троллейбус, метро), железнодорожного, 

водного и авиационного. Энергетика современного транспорта и условия безопасности. Основные 

правила безопасности поведения при пользовании транспортными средствами. Правила поведения 

участников дорожного движения. Дорожно-транспортные происшествия, причины их возникновения 

и возможные последствия. Правила поведения в аварийных ситуациях, первая помощь 

пострадавшим. 

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при 

следовании в различных видах городского транспорта. 

Метро - общественный транспорт. Опасности, подстерегающие пассажира при посадке и высадке 

из транспорта, в процессе передвижения и в аварийных ситуациях. Основные правила безопасности 

поведения при пользовании метро. 

Правила безопасного поведения в толпе. Поведение толпы при возникновении паники. 

Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 

Железнодорожный транспорт. Обеспечение безопасности пассажиров. Возможные чрезвычайные 

ситуации (крушение, пожар в вагоне, авария токо-снабжения, экстренное торможение, отстали от 

поезда и др.), правила поведения при их возникновении. Краткая характеристика железнодорожного 

транспорта. Правила безопасного поведения пассажиров на железнодорожном транспорте. 

Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в разное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. Водный транспорт. Меры по 

обеспечению безопасности пассажиров. Коллективные и индивидуальные спасательные средства. 

Возможные чрезвычайные ситуации, способы покидания судна, правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду водоемов, состояние 

льда, признаки, указывающие на возможность безопасного передвижения по льду. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на льду водоемов. 

Авиационный транспорт. Обеспечение безопасности при полетах самолетов. Правила 

безопасного поведения пассажира в различных опасных ситуациях (при полете, посадке, 

возникновении пожара, вынужденной посадке и аварийном покидании самолета, при захвате 

самолета террористами). Безопасное расположение в салоне. 

Общая криминогенная ситуация в городе (поселке), районе проживания, наиболее характерные 

случаи ее проявления. Возможные ситуации покушения на имущество и жилище, основные способы 

защиты жилища от проникновения посторонних. Правила поведения детей дома в различных 

криминогенных ситуациях. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде дома 

Криминогенные ситуации в городе. Зоны повышенной криминогенной опасности (вокзалы, 

стадионы, рынки, киноконцертные залы, другие места массового скопления людей), правила 

поведения в криминогенной ситуации. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на 

улице, в подъезде дома, лифте. 

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при 

захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников 

сотрудниками спецслужб. 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Загрязнение воздуха, воды и почвы в 

местах проживания, возможные их причины. Недоброкачественность продуктов питания и воз-

можные опасности для здоровья. Основные мероприятия по обеспечению безопасности человека при 

нарушении экологического равновесия в местах проживания (герметизация жилья, очистка воздуха в 
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квартире, водоочистка, контроль за качеством продуктов и выдерживание сроков их хранения) и по-

рядок их выполнения. 

Что такое шумовое загрязнение среды. В чем заключается опасность шумов и как от них 

защититься. Радиоактивное загрязнение. Компьютер и здоровье. Организация рабочего места у 

компьютера. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

на улицах и дорогах; приобретенные знания для соблюдения мер предосторожности и правил 

поведения пассажиров в общественном транспорте; приобретенные знания для соблюдения мер 

предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; приобретенные 

знания для соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в транспорте; 

приобретенные знания для соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

транспорте; полученные знания в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности; 

приобретенные знания для соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

транспорте; полученные знания в повседневной жизни для обращения в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи; полученные знания в повседневной жизни для 

обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи; приобретенные 

знания в повседневной жизни для безопасного поведения при угрозе террористического акта; для 

обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощ  

Виды кровотечений. Способы временной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия 

артерий. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и закрутки из подручных средств. Виды 

ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Правила наложения повязок. Как 

правильно пользоваться перевязочным пакетом. 

Пищевые отравления. Первая помощь при пищевом отравлении. Отравление угарным газом. 

Первая помощь при отравлении угарным газом. 

Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях  

Что такое опасность. Правила безопасного поведения человека в природной среде. Автономное 

(изолированное) существование человека в природе. Экстремальные ситуации. Действия людей, 

которые могут привести к экстремальной ситуации в природе. 

Подготовка к выходу на природу. Какие факторы следует учитывать, готовясь к выходу на природу. 

Что нужно знать и уметь, чтобы не попасть в экстремальную ситуацию. Определение необходимого 

снаряжения для похода. 

Факторы, мешающие справиться с экстремальной ситуацией. Страх. Переутомление. Уныние. Боль. 

Жара. Жажда. Голод. 

Смена климатогеографических условий. Акклиматизация к жаркому климату. Акклиматизация в 

северных районах. Акклиматизация в горной местности. 

Общие правила успешной акклиматизации человека в различных климатических условиях. 

Автономное пребывание человека в природе. Как вести себя отставшему от группы в туристическом 

походе. 

Как определить направление выхода из леса. Правила поведения при движении по лесу. 

Алгоритм действия при аварии транспортного средства в безлюдной местности. В каких случаях 

принимается решение оставаться на месте аварии или самостоятельно выходить к людям. 

Подача сигналов бедствия. Сигнальные костры. Специальные знаки международной кодовой 

таблицы. Сигнальное зеркало. 

Способы ориентирования на местности. Определение направления движения на местности по 

компасу. Азимут. Движение по азимуту. 

Ориентирование на местности по Солнцу, по Солнцу и часам, по Луне и звездам. 

Ориентирование по местным признакам: деревьям и растениям, камням и лишайникам, 

муравейникам и снегу. 

Тропа, протоптанная человеком. Сакма. Затесы на деревьях. 

Выбор места для строительства укрытия. Сооружение временного укрытия из подручных средств. 

Виды зимних укрытий. Временные укрытия в пустыне. 

Место для костра. Добывание огня. Разжигание костра. Типы костров, очаги. Сохранение огня. 
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Обеспечение бытовых потребностей. Изготовление ножа, посуды и приспособлений для 

приготовления пищи. Самодельные веревки. 

Обеспечение водой. Как преодолеть недостаток воды. Поиск и добывание воды. Очистка и 

обеззараживание воды. 

Общие принципы организации питания в условиях автономного существования. Растительная пища. 

Нетрадиционные виды пищи. Добывание пищи охотой и рыбной ловлей. Некоторые рецепты 

походных блюд из рыбы и мяса, растительной приправы. 

Соблюдение правил личной гигиены. Уход за одеждой. Уход за обувью. 

Как вести себя при встрече с опасными животными. Опасности при переправах через реки, 

передвижение по болотам. Опасности при движении в горах. Как уберечься от поражения молнией. 

 Основы медицинских знаний  

Общие принципы оказания самопомощи. Общие принципы оказания первой помощи 

пострадавшему. 

Индивидуальная медицинская аптечка. Лечебные свойства различных дикорастущих 

лекарственных растений. 

Предупреждение образования потертостей и мозолей, оказание первой помощи. Первая 

помощь при ссадинах и порезах. 

Ушибы. Растяжения и разрывы связок. Вывихи. Сдавление. Переломы. Оказание первой 

помощи при закрытых травмах. 

Укусы насекомых. Укусы паукообразных. Укусы змей. Укусы бешеных животных и грызунов. 

Первая помощь при укусах. 

Пищевые отравления. Первая помощь при пищевом отравлении. Отравление угарным газом. 

Первая помощь при отравлении угарным газом. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Основные приемы оживления –реанимации. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе, обмороке и обморожении. Первая помощь 

при поражении молнией. 

Оказание первой помощи при заболевании глаз. Удаление инородных тел из глаза, уха, носа. 

Способы переноски пострадавшего без носилок: если помощь оказывает один человек; если 

помощь оказывают два человека. 

7-8 класс. 
Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека  

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 

последствий  

Опасные ситуации природного характера. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал 

«Внимание всем!». Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о 

чрезвычайных ситуациях. 

Понятие о наводнении. Классификация наводнений по причинам возникновения. 

Классификация наводнений по масштабу. Поражающие факторы наводнений. 

Мероприятия по защите от наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. 

Ураганы, бури, смерчи. Основные понятия и классификация. Причины возникновения 

ураганов, бурь, смерчей. 

Поражающие факторы и последствия ураганов, бурь и смерчей. Меры по защите и снижению 

последствий от ураганов, бури, смерча. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, 

бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча. 

Землетрясения: причины и возникновения, классификация. Основные характеристики 

землетрясений. Поражающие факторы землетрясений. Последствия землетрясений. 

Меры по снижению потерь и ущерба от землетрясения. Общие меры безопасности для 

населения, проживающего в сейсмоопасных районах. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений. 
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Вулканы, извержение вулканов. Расположение вулканов на Земле. Причины извержения 

вулканов. Типы вулканов. Предвестники извержения вулканов. 

 Вулканы и их поражающие факторы. Последствия извержения вулканов. Организация защиты 

населения от последствий  извержения вулканов. Правила безопасного поведения при извержении 

вулканов. 

  Цунами. Причины их возникновения. Основные характеристики цунами. 

 Последствия возникновения цунами. Меры по защите от цунами и снижению последствий их 

воздействия. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время 

прихода и после цунами. 

 Обвалы, оползни, сели. Основные понятия, параметры и причины возникновения. 

Поражающие факторы обвалов, оползней и селей. Мероприятия по предупреждению обвалов , 

оползней ,селей и меры по снижению ущерба от них. 

 Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, 

оползня, обвала. Правила безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, а 

также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия. 

 Лесные и торфяные пожары:  понятие, классификация, причины возникновения и возможные 

последствия. 

Предупреждение лесных и торфяных пожаров и борьба с ними. Тушение лесных и торфяных 

пожаров. Правила безопасного поведения во время пожаров и защиты от них. 

Социально-криминальные ситуации и безопасность человека 

Основные закономерности поведения толпы. Минская катастрофа. Поведение толпы при 

возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 

Терроризм. Виды террористических актов. Действия населения при угрозе теракта( на улице и 

дома). Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при 

захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников 

сотрудниками спецслужб. 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка 

поведения. Психологические приѐмы самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым 

человеком на улице, в подъезде дома, лифте. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Первая помощь при ранениях и травмах  

Виды ран. Первая медицинская помощь при ранениях. Способы остановки кровотечений.  

Виды повязок и их назначение. Правила наложения стерильной и давящей повязки. 

 Виды переломов, признаки. Первая медицинская помощь при переломах. Способы 

иммобилизации. Средства иммобилизации. Правила и способы транспортировки пострадавших. 

 Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье.  Табакокурение и его последствия 

для организма курящего на окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Особенности физического развития человека в подростковом возрасте. Забота о собственном 

организме, формирование правильного отношения к особенностям своего пола. Режим дня и 

здоровье подростка. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание 

организма – необходимые условия укрепления здоровья. Основы репродуктивного здоровья 

подростков.  

 

 Основные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита 

человека 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера  

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Краткая характеристика основных видов чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их 

последствий. Потенциально опасные объекты экономики. 

Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. 



343 

 

                           Пожары и взрывы 

Пожары: основные понятия и определения. Условия возникновения горения. Пожароопасные 

объекты. Классификация пожаров. 

Взрывы, их характеристика, взрывоопасные объекты. 

Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. Влияние человеческого фактора на 

причины возникновения пожаров. 

Основные поражающие факторы пожаров и взрывов. Вторичные последствия пожаров и 

взрывов. 

Соблюдение мер пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывах. Средства пожаротушения и правила пользования ими. Подручные средства пожаротушения 

(вода, песок и др.). Огнетушители, их типы, особенности их использования. 

       Аварии с выбросом опасных химических веществ. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные объекты 

производства. 

АХОВ, их характеристика и поражающие факторы. Классификация АХОВ по характеру 

воздействия на человека. 

Причины аварий на ХОО. Последствия аварий с выбросом АХОВ. Основные параметры 

последствий аварии на ХОО. 

Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно 

опасного химического вещества. 

Меры предосторожности при оказании первой помощи. Первая помощь при химических 

ожогах. Первая медицинская помощь при отравлениях АХОВ (хлором, аммиаком, ртутью и т.д.). 

       Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Ионизирующее излучение:  природа, единицы измерения, биологические эффекты. 

Естественная радиоактивность. Аварии на радиационно опасных объектах и их последствия. 

Характеристика очагов поражения при радиационных авариях. Принципы защиты от 

ионизирующего излучения. 

Правила безопасного поведения при радиационных авариях. Действия населения при 

радиоактивном загрязнении местности. 

             Гидродинамические аварии. 

Гидродинамическая авария. Гидродинамически опасные сооружения. Гидротехнические 

сооружения. 

Основные причины гидродинамических аварий. Факторы, способствующие возникновению 

гидродинамических аварий. Поражающие факторы гидродинамических аварий. Зоны 

катастрофического затопления. Последствия гидродинамических аварий. 

Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. Правила безопасного 

поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях из радиационно опасных и химически опасных 

объектах. Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 

   Нарушение экологического равновесия. 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Экология и экологическая 

безопасность. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека. 

Загрязнение окружающей природной среды. Загрязнение атмосферы, почвы и природных вод. 

Понятие и предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Краткая 

характеристика экологической обстановки в России. 

 Раздел 2.  Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения. 

Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 

водителя мопеда. Правила для роллинга. Снаряжение. Правила безопасности при катании на 

роликовых коньках. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемые несовершеннолетним. 
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Безопасность в общественных местах. Как получить помощь со стороны. Правила 

профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка поведения. 

Психологические приѐмы самозащиты. 

Терроризм. Виды террористических актов. Действия населения при угрозе теракта(на улице и 

дома). Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при 

захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников 

сотрудниками спецслужб. 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 
Программа воспитания и социализации обучающихся 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. 

2.2.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени 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 своей страны, укоренѐнного 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. 

• 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, социальноориентированной 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 аргументированно 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; 
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, 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. 

• 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; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных 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, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 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. 

• 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 таких нравственных ценностей семейной жизни как 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. 

 

2.2.2.  Программы, реализуемые в основной общей  ступени образования. 
 

2.2.2.1. Программа «Русский язык в Республике Татарстан» 

 

Сроки реализации: 2012-2015 годы 

 

  Цели и задачи: 

 обеспечить развитие русского языка, являющегося государственным языком 
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Российской Федерации и Республики Татарстан; 

 повысить качество обученности обучающихся школы по русскому языку; 

 повысить квалификацию педагогов - предметников через курсы повышения 

квалификации, курсы компьютерной грамотности, семинары и профессиональные 

конкурсы; 

 укрепить материально - техническую базу кабинетов русского языка; 

 пропагандировать русский язык, литературу и культуру через школьную ежемесячную 

газету и в средствах массовой информации; 

  вести просветительскую деятельность в области русского языка и речевой культуры 

 

Реализация программы «Русский язык в Республике Татарстан» осуществляется  по 

следующим направлениям: 

 Исследовательская деятельность и мониторинг процессов функционирования и развития 

русского языка. 

 Организационные мероприятия  «Русская словесность в контексте культуры XI века»; 

 Организация работы по повышению  квалификации педагогов-предметников.   

 Пропаганда русского языка, литературы и культуры через школьную ежемесячную 

 газету  и в средствах массовой информации. Подготовка изданий и просветительская 

деятельность в области русского языка и речевой культуры 

 

Ожидаемые конечные результаты: 

 реализация Постановления Правительства РФ от 20.06.2011 N 492 «О федеральной целевой 

программе «Русский язык» на 2011 - 2015 годы»; 

 обеспечение развития русского языка; 

 повышение грамотности обучающихся школы; 

 повышение квалификации педагогов - предметников; 

 укрепление материально - технической базы кабинетов русского языка; 

 пропаганда русского языка, литературы и культуры через школьную ежемесячную газету  

и в средствах массовой информации. 

 подготовка изданий и просветительская деятельность в области русского языка и речевой 

культуры 
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План - программа «Русский язык в Татарстане» на 2012 - 2015 годы 

 

 

1. 
Экспертиза кадрового состава 

учителей русского языка и литературы 

Ежегодно  

в сентябре 

Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла 

2. Экспертиза состава используемых 

учебников русского языка и 

литературы в школе, динамики их 

обновления 

Ежегодно  

в сентябре 

Зав. библиотекой Борисова 

Т.А.. 

3. Экспертиза используемых 

образовательных технологий и мето-

дов преподавания русского языка и 

литературы 

Ежегодно  

в сентябре 

Зам. директора по УР  

Смирнова Т.П. 

4. 
Организация и проведение ис-

следования «Изучение читательского 

спроса детей на литературу 

современных детских писателей» 

Ежегодно  

в апреле 

Зав. библиотекой 

  Борисова Т.А. 

5.  Проведение контрольных работ, 

отслеживание результатов успе-

ваемости и качества знании обучаю-

щихся 

В течение всего 

периода 

Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла  

II. Организационные мероприятия 

«Русская словесность в контексте культуры XXI века» 

1. Неделя русского языка   Ежегодно  

в феврале 

Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла, 

учителя-предметники 

2. День новой книги (в рамках 

Международного дня детской книги) 

Ежегодно  

2 апреля 

Зав. библиотекой Борисова 

Т.А., учителя русского языка 

и литературы 

№ Наименование   

 мероприятия Сроки Ответственные 

1. Исследовательская деятельность и мониторинг процессов функционирования 

и развития русского языка 
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3. Конкурс компьютерных газет «Поэты 

серебряного века» 

 

Ноябрь 

2014 года 

Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла, учителя-

предметники 

4. Организация и проведение школьных 

туров олимпиад по русскому языку, 

литературе, искусству (МХК) 

Октябрь, ежегодно Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла  

5. Разработка и проведение специальных 

литературномузыкальных вечеров для 

школьников разных возрастных групп 

«Литературные образы в музыке» 

Ежегодно 

в октябре 

Учителя русского языка и 

литературы, учитель музыки 

6. Всемирный день поэзии 

 

Ежегодно 

21 марта 

 

 

Учителя русского языка и 

литературы 

7. Организация выставки творческих 

работ обучающихся: 

- Русские народные сказки. 

- Обложка любимой книги 

Ноябрь 

2014 года 

Учителя начальных классов, 

учитель изобразительного 

искусства 

8. 

 

Участие в муниципальных, 

региональных турах школьных 

олимпиад по русскому языку, 

литературе, искусству (МХК) 

Декабрь-январь Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла 

 

9. Экскурсионные поездки 

 в Москву, 

 в Болдино, 

 в Санкт-Петербург 

 

 

На осенних и 

весенних 

каникулах 

Зам. директора по УР Смирнова 

Т.П. 
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2.2.2.2. Воспитательная программа «Я- билярец» 
Пояснительная записка 

Текущее время стало революционным для целого поколения человечества нашей страны. Это 

связано не только со сложной общественно - политической ситуацией в стране, но и с серьѐзными 

психологическими изменениями в окружающем мире. Появились новые ценности, новые понятия. 

В условиях современной ситуации уже стало классическим утверждение о полной незащищѐнности 

детей и молодѐжи. Трудно отрицать наличие таких проблем как: -невостребованность детей;  

-разрушение прежних идеалов и принципов; 

-агрессивность детей; 

-отсутствие у большинства подростков возможности для развития личности; -недостаток общения, 

отсутствие возможности для реализации и самореализации; -нет взаимопонимания между 

родителями и взрослеющими   детьми; 

 -родители мало уделяют внимание детям. 

Рост образования в обществе - необходимый, если не самый важный, элемент социально- 

культурного, экономического развития страны. В этом плане на образование как целостную 

государственную структуру, обеспечивающую социальное развитие личности, ложится помимо 

прочих задача сохранения физического, психического и нравственного здоровья подрастающего 

поколения. Логика подсказывает, что при всей важности существующих учебных программ, которые 

знакомят ребѐнка с окружающим миром, его законами, историй и т.п., должна быть ещѐ 

воспитательная программа, которая бы знакомила его с традициями своей семьи, села, с ним самим, 

его внутренними возможностями, конфликтами, тайнами, составленная с учѐтом его возрастных, 

психофизиологических особенностей. 

Перед школой встала проблема создания научно - обоснованной, методически - 

обеспеченной, социально- адаптированной системы воспитания. 

При работе над составлением воспитательной программы использовались: 

- Государственная программа патриотического воспитания 

- Программа «Образование и здоровье» 

- Комплексная программа профилактики наркотизации. 

III. Организация работы по повышению квалификации 

педагогов-предметников 

1. Проведение семинаров по про-

блемам преподавания русского 

языка и литературы 

В течение всего 

периода  

Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла  

2. Организация курсов повышения 

квалификации для учителей рус-

ского языка и литературы. 

В течение всего 

периода  

 

Зам. директора по УР 

Смирнова Т.П. 

3. Организация и проведение 

школьного конкурса авторских 

программ и дидактических мате-

риалов по русскому языку (рито-

рика, культура речи, выразительное 

чтение и т.д.) 

Декабрь  

2014 года 

Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла  

4. 

 

Разработка элективных курсов 

«Культура деловой устой и 

письменной речи учащихся», 

«Занимательный русский язык» и 

другие 

Декабрь  

2014 года. 

Учителя русского языка и 

литературы. 
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Цель программы 

Формирование у школьников навыков здорового образа жизни, гражданской ответственности, 

патриотических чувств и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе, 

способности справляться со своими проблемами. 

 

Задачи программы. 

1 . Формирование у школьников навыков здорового образа жизни. 

2.Формирование у учащихся высокого патриотического   сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

3.Изучение символики и атрибутики РФ, РТ, национально- культурных особенностей 

республики, района, села. 

4.Воспитание правильного понимания истинных человеческих ценностей. 

Название раздела Основные задачи и направления 

Земляки Познакомить учащихся с выдающимися людьми, как 

прошлого, так и настоящего, жизнь которых связана с нашим 

краем. Важно воспитать   чувство уважения, гордости за своих 

земляков. Нравственные ценности знаменитых людей играют 

при этом большое воспитывающее значение и служит образцом 

для подражания. 

Родословие Развитие интереса к истории своей семьи, к еѐ традициям, к 

профессиональной деятельности родителей. Как следствие- 

понимание важности жить и трудиться на своей Родине. 

Эхо войны Изучение военной истории- наиболее героической и 

трагической страницы в жизни нашего края. На примерах мужества и 

героизма воспитание патриотических чувств. 

Седая старина Способствовать обогащению краеведческого кругозора, 

формированию чувства гордости за свой край, ответственности 

за сохранение памятников истории и культуры. 

Времѐн связующая 

нить 

Показать связь прошлого с настоящим, подвести ребѐнка к 

пониманию реального мира, содействовать успешному протеканию 

процесса социализации школьников. 
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5.Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития. 

6. Воспитание у школьников способности успешно решать проблемы учения, 

установления благоприятных межличностных отношений с учителями, родителями, 

сверстниками, способности любить и быть любимыми. 

Участники программы. 

Педагогический коллектив, учащиеся, родители, социум. 

Реализация программы возможна при условии: 

1.Наличие системы   работы. 

2.Мониторинг собственной деятельности. 

3.Наличие интереса к собственной деятельности. 

Реализуется через: 

-уроки нравственности 

-предметные уроки 

-занятия дополнительного образования 

-работу библиотеки 

-музей истории школы 

-работу с семьѐй 

-внеклассные мероприятия 

-походы и экскурсии по родному краю 

Опирается на принципы адресности, системности, оперативности. 

 

Приводит к: 

- увеличению положительных результатов воспитания  

- формированию активной жизненной позиции. 

 

Первый блок - блок патриотического воспитания «Я- патриот» имеет шесть разделов, 

каждый из которых призван разбудить у ребѐнка чувство гордости за своѐ Отечество, за людей, 

живущих в нѐм, вызвать желание служить в армии. 

Второй блок-блок по формированию у учащихся навыков здорового образа жизни «Я и моѐ 

здоровье» реализуется в трѐх параллелях: -1/4 классы -5/8 классы -9/11 классы 

1-4   классы 
Цель: Формирование навыков санитарно- гигиенической культуры, профилактика заболеваний 

органов зрения, сколиоза, организация работы по профилактике детского травматизма на 

дорогах. 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Работа с 

учащимися ( 

уроки 

нравственности) 

Режим дня. Утренняя зарядка. Профилактика простудных 

заболеваний. Как устроен глаз. Моѐ поведение и моѐ здоровье. 

Я сам о себе и о своѐм здоровье. Убийца микробов. 

Закаливание. 

На службу Отечеству Совершенствование физической подготовки юношей. 

Формирование мотивации у юношей к службе в армии. 
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Организация 

досуговой 

деятельности 

Праздник «Мой друг - Мойдодыр» Практикум: «Реклама 

здоровья» Встреча- игра с инспектором БДД. Конкурс рисунков 

«Наш светофор» , «Зелѐная аптека». Мероприятия: «Знаки 

дорожного движения», «Паровозик из Светофорова». Дни 

здоровья. КВН «Зелѐный огонѐк». Спортивные секции. 

Работа с родителями Круглый стол «Как уберечь ребѐнка от травм». Поговорим: 

«Школьный завтрак», «Значение режима дня для ученика 

начальных классов», «Дети и телевизор», «Инфекционные 

болезни и их профилактика», «Лето и здоровье детей», «Как 

формировать здоровый образ жизни детей». Игра «Счастливый 

случай» по ПДД. 

Ожидаемый   результат 

Ученик может: 

1 .Объяснить, чем отличается состояние здоровья от состояния болезни. 

2.Регулярно выполнять гигиенические процедуры. 

3.Распознавать признаки утомления, в том числе зрительного. 

4.Прогнозировать развитие ситуации на дороге. 

 

5-8 классы 

Цель: Приобщение к здоровому образу жизни, организация мероприятий по 

профилактике вредных привычек и травматизма. 

 

Направления Мероприятия 

Работа с 

учащимися 

(уроки 

нравственности) 

Что такое здоровье? Подросток и никотин. Спорт в жизни 

человека. Гигиена девочки и мальчика. Режим работы и отдыха. 

Десять заповедей здоровья. 

Организация 

досуговой 

деятельности 

Спортивные секции. Дни здоровья. Встреча с инспектором БДД. 

Конкурс на лучший классный уголок о здоровье. Конкурс 

сочинений по ПДД. Конкурс плакатов «Нет наркотикам». 

Встреча с детским врачом. Мероприятие «Турнир знатоков» по 

ПДД. 

Работа с родителями Родительская конференция «Как надо заботиться о здоровье 

детей». Тест «Молодѐжь и наркомания». Родительские собрания 

на темы: «Соблюдение распорядка дня», Вредные привычки и их 

профилактика», «Половое воспитание подростка», «Физическое 

и гигиеническое воспитание подростка в семье», 

«Физиологические особенности учащихся», «Вопросы санитарии 

и гигиены», «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

наркомании», «Психические особенности детей». 

 

 

 

 

Ожидаемый результат 

Ученик может: 

1 .Понимать индивидуальные особенности строения тела. 

2.Подорать гигиенические средства для ухода за телом, голосами. 

3.Иметь широкий арсенал средств для решения конфликтных ситуаций,  проведения  свободного 

времени. 

4.Избегать рискованных для здоровья форм поведения. 

 

9-11 классы 
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Цель: Приобщение к здоровому образу жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, 

преступности. 

 

Направления Мероприятия  

Работа с учащимися 

(уроки 

нравственности) 

Роль спорта в жизни человека. Культура гигиены девушки и 

юноши. Из истории алкоголя и наркомании: причины быстрого 

распространения. 

Организация 

досуговой 

деятельности 

Конкурс плакатов «Нет». Спортивные секции. Дни здоровья. Аукцион 

«За жизнь без табачного дыма». Акция «Молодое поколение 

выбирает мир без наркотиков». Круглый стол «Я и мир вокруг меня». 

Встречи с детским врачом. Конкурс кроссвордов по ПДД. КВН по 

ПДД. Конкурс сочинений по ПДД. 

Работа с родителями Круглые столы: «Как уберечь ребѐнка от дурного влияния, пагубных 

привычек, наркотика», «Особенности полового развития старшего 

подростка». Экспресс- интервью «Хорошо ли знаем своего ребѐнка», 

«Псих логические особенности детей старшего школьного возраста», 

«Режим дня», «О вреде курения», «Профилактика венерических 

заболеваний». Встречи с медицинским работником «Личная гигиена 

девушки и юноши». 

Ожидаемый результат 

Ученик может: 

1.Иметь потребность сохранять своѐ тело и одежду в чистоте. 

2.3нать о видах наказаний за нарушение ПДД. 

З.Иметь сформированную точку зрения на наркоманию, алкоголизм, табакокурение, как 

сложно излечимые заболевания. 

4. Противостоять физическим   и   интеллектуальным перегрузкам. 

 

Третий блок-блок по проведению профилактической работы «Школа оптимизма», реализация 

которого проходит по ступенькам. 

Ожидаемый результат 

Учащиеся школы: 

- проявляют интерес к профилактической работе 

- имеют негативную установку, равнодушие к любым наркотическим веществам 

- осознают личную ответственность, заинтересованность за свой жизненный выбор -устанавливают 

доверительные отношения между взрослыми и детьми. 

По итогам социологического опроса у младших школьников важна   любовь, внимание к ним. Это 

вызывает у них счастливое настроение, изгоняет их сомнения и тревоги, придаѐт уверенность в себе 

и в завтрашнем дне. 

Первая ступень блока называется «Ступенька любви». 

 Еѐ цель: формирование положительных черт характера. 

 

Направления деятельности Первая четверть 

Профилактическая работа 1 .Уроки нравственности. 

2.Учебная деятельность с элементами 

профилактики Организация досуговой деятельности 1.Запись в объединения по интересам. 

2.Дни здоровья. 3.Праздник осени 

Работа с родителями Родительский всеобуч «Наркотики и 

человечество». 

Работа с педагогическим коллективом Деловая игра «Когда у детей возникает 

интерес к наркотикам». 
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 Вторая четверть 

 

 
Профилактическая работа 1.Уроки нравственности. 

2.Учебная деятельность с элементами 

профилактики. 

Организация   досуговой деятельности 1.Дни здоровья. 

2.Новогодние праздники. 

3.Презентация   1-4 классов. 

Работа с родителями 1.Родительский всеобуч «Почему наши 

дети начинают 

употреблять наркотики» 

2.Праздник «Загляните в мамины глаза». 

Работа с педагогическим коллективом Совещание классных руководителей при 

ЗДВР «Как узнать, употребляет ли 

ребѐнок наркотики» 

 Третья четверть 

Профилактическая работа 1.Уроки нравственности. 2.Операция 

«Подросток». 

Организация досуговой деятельности 1.Дни здоровья.  

2.КТД «Масленица» 3.День детской 

книги. 
Работа с родителями 1.Родительский всеобуч «Как спасти 

детей от 

наркотиков» 

2.Индивидуальные встречи с родителями. 

Работа с педагогическим  коллективом Встреча с психологом «Кто чаще, 

становится наркоманом» 

 Четвѐртая четверть 

Профилактическая работа 1.Уроки нравственности. 

2.Встреча с педиатром «Что может 

человек» 

Организация досуговой деятельности 1.Дни здоровья. 

2.Праздник «Хорошее настроение» 

Работа с родителями 1.Совместный семейный праздник. 

2.Родительский всеобуч «Моя семья. Мы 

любим друг друга» 
Работа с педагогическим коллективом Семинар- практикум «Как спасти детей 

от наркотиков» 

Подростки находятся на второй ступени. Их волнует вопрос: заслуживают ли они 

уважения других (сверстников, всех, с кем они общаются). 

Вторая ступень - «Школа самоутверждения». 

Цель: Развитие интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся. 

 

Направления Первая четверть 
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Профилактическая работа 1 .Уроки нравственности. 

2.Учебная деятельность с элементами профилактики. 

3.Операция «Подросток» 

Организация досуговой 

деятельности 

1.Запись в объединения по интересам. 2.Участие в Днях Здоровья. 

3.Праздник осени. 

Работа с родителями 1 .Общешкольная родительская конференция «Психолого-

физиологические особенности детей подросткового возраста» 

2.Выбор совета по профилактике негативных явлений. 

Работа с педагогическим 

коллективом. 

Деловая игра «Когда возникает у учащихся интерес к наркотикам». 

 Вторая четверть. 

Профилактическая работа 1 .Уроки нравственности. 

2.Учебная деятельность с элементами профилактики. 

3.Операция «Подросток». 

Организация досуговой 

деятельности 

1 .Участие в Днях здоровья. 2.Новогодние и праздники. З.КТД 

«Мир моих увлечений». 

Работа с родителями 1.Индивидуальные встречи с родителями. 

2.Родительский всеобуч «Наркотизм как социальная проблема». 

3.Праздник «Милая мамочка». 

Работа с педагогическим 

коллективом. 

Совещание классных руководителей при ЗДВР «Как узнать, 

употребляет ли ребѐнок наркотики». 

 Третья четверть 

Профилактическая работа 1 .Уроки нравственности. 

2.Операция «Подросток». 

3.Анкетирование психолога «Повержены ли вы риску 

наркомании». Организация досуговой 

деятельности 

1 .Участие в Днях здоровья. 

2.Ролевая игра «Суд над наркоманией» 

3.Конкурс на лучший классный уголок о здоровье. 

Работа с родителями 1 .Родительский всеобуч «Как воспитать ненаркомана». 2.Тест 

«Подросток и наркомания». 

Работа с педагогическим 

коллективом. 

Встреча с психологом «Кто чаще становится наркоманом». 

 Четвѐртая четверть 

Профилактическая работа 1.Уроки нравственности. 

2.Операция «Подросток». 

3.Встреча с педиатром «Факторы, способствующие долголетию 

человека». Организация досуговой 

деятельности 

1 .Дни здоровья. 

2.Аукцион «За жизнь без наркотиков». 

3.Декада «Мы говорим НЕТ» 

4.Праздник семьи. 

Работа с родителями 1 .Родительский всеобуч «Социальный статус ребѐнка в семье» 

2.Индивидуальные встречи с родителями. 

3.Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей в 

летний 

период» Работа с пед.коллективом Семинар- практикум «Как спасти детей от наркотиков» 

Третья ступень- «Самоопределение». Неопределѐнность всегда угнетает. Чтобы снять такие 

переживания, надо найти будущую профессию, своѐ место во взрослой жизни. Цель: Формирование 

саморегуляции чувств, умений прогнозировать свою жизнь. 

 

Направления Первая четверть 



356 

 

Профилактическая работа 1.Уроки нравственности. 

2.Учебная деятельность с элементами профилактики. 

3.операция «Подросток». 

Организация досуговой 

деятельности 

1 .Запись в объединения по интересам. 2.Дни здоровья. 

3.Осенний бал. 4. Акция «Забота» 

Работа с родителями 1 .Выбор совета по профилактике негативных явлений. 

2.Общешкольная родительская конференция «Психолого-

физиологические особенности детей подросткового возраста» 

Работа с пед. коллективом Деловая игра «Когда возникает у детей интерес к 

наркотикам».  Вторая четверть 

Профилактическая работа 1 .Уроки нравственности. 

2.Учебная деятельность с элементами профилактики. 

3.Операция «Подросток» 

Организация досуговой 

деятельности 

1 .Дни Здоровья. 

2.Новогодний Бал- Маскарад. 

3.Тематические дискотеки. 

Работа с родителями 1 .Индивидуальные встречи с родителями. 

2.Родительский всеобуч «Наркотизм как социальная 

проблема». 

3.Праздник «Милая мамочка» Работа с пед. коллективом Совещание классных руководителей при ЗДВР «Наркотики 

на дискотеке». 

 Третья четверть 

Профилактическая работа 1 .Уроки нравственности. 

2.Операция «Подросток». 

3.Практикум «Назначение человека в жизни» 

Организация досуговой 

деятельности 

1 .Дни здоровья. 

2.Вечер вопросов и ответов «Наркотики запрещены, потому 

что...» 

3.Конкурс агитбригад, посвященный здоровому образу 

жизни. 
Работа с родителями 1 .Родительский всеобуч «Как воспитать ненаркомана» 2.Тест 

«Молодѐжь и наркотики» 

Работа с пед. коллективом Встреча с психологом «Кто чаще становится наркоманом» 

 Четвѐртая четверть 

Профилактическая работа 1.Уроки нравственности. 

2.Операция «Подросток» 

3.Анкетирование психолога «Подвержены ли вы риску 

наркомании». 

Организация досуговой 

деятельности 

1 .Дни здоровья. 

2.Участие в декаде «Мы говорим НЕТ» 

3.Праздник семьи. 

4.Аукцион «За жизнь без наркотиков». 

Работа с родителями 1 .Родительский всеобуч «Социальный статус ребѐнка в 

семье» 2.Диагностика интересов детей. 

Работа с пед. коллективом Семинар- практикум «Как спасти детей от наркотиков». 

Четвѐртый блок представлен программой «Семья» 

Пояснительная записка. 

Семья всегда была институтом первичной социализации. Происходящие с семьѐй и в семье 

процессы, безусловно, отражаются на процессе становления личности. Возникающие в семье 

конфликты усложняют процесс воспитания и социализации подрастающей молодѐжи. Сущность 

семьи отражается в еѐ функциях, в структуре и в ролевом поведении еѐ членов. Одной из важнейших 

функций семьи является воспитательная функция. Именно в семье ребѐнок приобретает первые 
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трудовые навыки, умение ценить и уважать старших, первый опыт заботы о родителях и 

родственниках, учится разумному потреблению материальных благ. Таким образом, лучший пример 

для детей - пример родителей. 

Конечно же, огромный вред наносит воспитание детей в неблагополучных семьях. Увеличивается 

число детских неврозов, растѐт страх и, как следствие, - происходит снижение успеваемости ребѐнка 

или отторжение от школы вообще. Отсутствие взаимопонимания в семье приводит к подавленности, 

отчуждѐнности, к ухудшению психологического и физиологического состояния, значительному 

снижению работоспособности каждого члена семьи. Итак, семья, как полноценная составляющая 

общества, играет приоритетную роль в воспитании детей. Об этом говорится и в Законе РФ «Об 

образовании» и в Конституции модернизации российского образования. Жизнь общества 

характеризуется теми же духовными и материальными процессами, что и жизнь семьи. 

Следовательно, чем выше культура семьи, тем выше культура всего общества. 

Доказано временем, что воспитание будет иметь успех тогда, когда просвещение семьи опережает 

просвещение ребѐнка. Ведь семьи, из которых приходят в школу наши ученики, неоднородны. В них 

различный материальный достаток, разное отношение к детям, разные условия для развития, разные 

нравственные устои. А это влияет и на здоровье ребѐнка, и на его психику, и на отношение к 

учению, и на его состоятельность как человека. 

Образовательное учреждение - было, есть и остаѐтся одним из социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребѐнка, родителей и социума. 

Цель программы: активное приобщение родителей к воспитанию детей. 

Задачи программы: 
1.Выработать ценные установки в подходе к воспитанию в школе и в семье. 

2.Пропагандировать лучшие модели воспитания в семье. 

3.Разработать методические рекомендации по воспитанию школьников в семье. 

Принципы в работе с семьѐй: 

-системность                                

 -уважительность 

-единство общественного и семейного воспитания 

-сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм повышения 

педагогической культуры родителей. 

Ожидаемые результаты: 
1.Укрепление взаимосвязей в семье. 

2.Разработка модели успешного семейного воспитания. 

3.Повышение педагогической культуры родителей. 

4.Активное участие родителей в общешкольных мероприятиях. 

5.Сокращение числа неблагополучных семей из числа родителей школы. 

б.Проведение родительских собраний при явке до 90% родителей. 

План мероприятий по совместной работе родителей, детей, школы. 
1.Изучение семей учащихся. 

 

Действия Предполагаемый результат 

1.Изучение семей будущих 

первоклассников, знакомство их с системой 

обучения в школе. 

2.Посещение семей. 

3.Диагностика «Рисунок семьи». 

Формирование единых педагогических 

требований. 

Раннее выявление кризисных семей. 

Своевременное выявление детей, 

требующих внимание. 

2.Работа с родителями. 

Действия Предполагаемый результат 
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Создание условий для участия семей в 

воспитательном процессе школы: 

1 .День открытых дверей для родителей. 

2.День семьи. 

3.Спортивные соревнования «Папа, мама, 

я- спортивная семья». 

4.Выставка поделок семейного творчества. 

5.Поздравление дедушек и бабушек с Днѐм 

пожилых, с Днѐм Победы. Проведение 

конкурсов. 

6.Оформление классных летописей и 

фотоальбомов с привлечением родителей. 

7.Привлечение родителей- специалистов 

различных областей для проведения лекций 

для учащихся. 

8.Привлечение родителей- выпускников 

школы для сохранения и приумножения 

школьных традиций. 

9.Выставка семейных газет. 

Вовлечение родителей в воспитательный 

процесс школы. 

Педагогическое и психологическое Терапия семейных отношений. 

просвещение родителей: Улучшение микроклимата в семье. 

1.Собрание родителей будущих  

первоклассников.  

2.Занятия для родителей будущих  

первоклассников.  

3.Открытые уроки для родителей.  

4.Тематические собрания с привлечением  

специалистов.  

5.Совместные родительские и ученические  

собрания с приглашением учителей-  

предметников.  

6.Собрания- практикумы для родителей.  

7.Индивидуальная работа с родителями.  

8.Итоговые четвертные собрания по  

классам.  

9.Родительские конференции.  

3.Работа с проблемными семьями. 

Действия Предполагаемый результат 

Работа классного руководителя 

* регулярное посещение проблемных 

семей 

* индивидуальные беседы с родителями 

* совместная работа классного 

руководителя, родителей и учителей- 

предметников 

* проведение малых педсоветов 

*ведение ежегодного учѐта пропусков занятий 

учащихся, способных прогуливать уроки без 

уважительной причины. 

Оказание помощи проблемным семьям, 

снижение правонарушений среди подростков, 

устранение злоупотреблений со стороны 

недобросовестных родителей, уменьшение 

количества проблемных семей. 
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Работа администрации школы 

* индивидуальные беседы и консультации 

* контроль за работой классных 

руководителей 

*тематические совещания при завуче 

* индивидуальные .отчѐты классного 

руководителя о текущей успеваемости и 

посещении учащихся из проблемных 

семей 

* изучение данных о занятости учащихся в 

кружках и спортивных секциях 

*уточнение списков проблемных семей и 

детей каждую четверть. 

Обеспечение плодотворного и полноценного 

сотрудничества с родителями в учебно- 

воспитательном процессе. 

Работа с семьями опекаемых детей Составление банка данных, составление 

*регулярное посещение семей опекаемых детей 

* контроль за их регулярным питанием в 

школьной столовой 

* индивидуальное собеседование с 

опекунами 

* оказание помощи в организации летнего отдыха 

* своевременное выявление детей, проживающих 

с родственниками при неоформленном опекунстве. 

актов контрольного обследования 2 раза 

в год, своевременная помощь семьям в 

различных ситуациях. 

Работа с многодетными семьями 

* проведение совместно с районным 

центром социальной помощи семье и детям 

собраний для родителей 

* проведение праздников для многодетных 

семей и превращение таких праздников в 

одну из традиций школы. 

Составление банка данных, оказание 

своевременной помощи особо 

нуждающимся детям из многодетных 

семей. 

4.Сотрудничество учителей и родителей в организации воспитательной работы в классе. 

 

Действия Предполагаемый результат 

1 .Работа родительского комитета. 

2.Создание инициативной группы 

родителей. 

3.Поиск родителей- спонсоров классных 

праздников. 

4.Помощь родителей в приучении детей к 

выполнению режима дня и правил для 

учащихся. 

5.Посещение членами родительских 

комитетов «проблемных» семей. 

Создание единого воспитательного 

пространства «родители- дети- учителя». 

Создание условий для развития родительских 

общественных организаций. 

 

5.Работа с семьѐй в системе дополнительного образования. 

 

Действия Предполагаемый результат 

1. Оказание помощи в устройстве учащихся в 

кружки и спортивные секции. 2.Привлечение 

родителей для ведения мини- кружков по 

интересам. 

Развитие творческих способностей 

учащихся. 
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б.Работа с педагогическими кадрами. 

Действия Предполагаемый результат 

1 .Изучение нормативно- правовых 

документов по работе с семьѐй. 

2.Уточнение функциональных 

обязанностей классного руководителя. 

3.Создание информационного центра в 

библиотеке. 

4.Выявление потребности педагогов в 

обучении и повышении профессиональной 

квалификации по проблеме организации 

работы с семьѐй. 

5.Создание творческих групп классных 

руководителей по работе с семьѐй. 

6.Обобщение опыта педагогов по работе с 

семьѐй. 

Знание педагогами необходимых 

правовых 

документов, доступность 

информации по 

проблеме работы с семьями 

учащихся, 

создание методических разработок 

в 

помощь классным руководителям. 

7.Работа с социумом. 

Действия Предполагаемый результат 

Школа традиционно поддерживает 

отношения с: 

* отделом социальной помощи семье и 

детям 

* приютом «Забота» 

*комиссией по делам несовершеннолетних 

* сельской и районной детскими 

библиотеками 

Расширение культурно- 

воспитательного 

пространства. 

 

2.2.3. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся. 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В  ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ  
(наиболее значимые за 3 года) 

 Наименование Уровень  ФИ участника, класс Результат Год 

участия 

 Олимпиада по 

истории России 

муниципальный Корнеева Елена призер 2011 

 Олимпиада по 

обществознанию 

муниципальный Абрарова Айгуль победитель 2011 

 Олимпиада по 

русскому языку 

муниципальный Абрарова Айгуль победитель 2011 

 Олимпиада по ОБЖ муниципальный Михайлов Артем победитель 2011 

 Олимпиада по 

русскому языку 

муниципальный Журавлева Мария победитель 2012 

 Олимпиада по 

русскому языку 

муниципальный Давлиева Дарья призер 2012 

 Олимпиада по 

истории России 

муниципальный Обрезкова Надежда победитель 2012 
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 Олимпиада по 

русскому языку 

муниципальный Гимадеева Миляуша победитель 2012 

 Олимпиада по 

татарскому языку 

муниципальный Овчинникова Ксения победитель 2012 

 Олимпиада по ОБЖ муниципальный Кречетов Алексей победитель 2012 

 Олимпиада по ОБЖ муниципальный Шевелев Александр победитель 2012 

 Олимпиада по 

татарскому языку 

республиканский Овчинникова Ксения призер 2013 

 Олимпиада по 

русскому языку 

 

республиканский Гимадеева Миляуша призер 2013 

 Олимпиада по 

татарскому языку 

республиканский Овчинникова Ксения призер 2013 

 Олимпиада по 

русскому языку 

муниципальный Рахматуллина 

Динара 

 

Победитель 

 

 

2014 

 Олимпиада по 

русскому языку 

муниципальный Гимадеева Миляуша Победитель 

 

 

2014 

 Олимпиада по 

литературе 

муниципальный Ямбулатова Аделина Победитель 

 

 

2014 

 Олимпиада по 

литературе 

муниципальный Михайлов Антон призер 2014 

 Олимпиада по 

литературе 

муниципальный Страузова Ксения Победитель 

 

 

2014 

 Олимпиада по 

биологии 

муниципальный Гимадеева Миляуша победитель 2014 

 Олимпиада по ОБЖ муниципальный Зарбиев Рауф победитель 2014 

 Олимпиада по ОБЖ муниципальный Хлопунов Анатолий победитель 2014 

 Олимпиада по 

татарскому языку 

муниципальный Ильдуганова Мила победитель 2014 

 Олимпиада по 

татарскому языку 

муниципальный Абдуллина Ксения победитель 2014 

 
 

Название конкурса Участник Результат 

«Любознательные 

исследователи окружающего 

мира» 

Журавлева Мария 

Михайлов Артем 

2 место 

Любознательные исследователи 

окружающего мира 

Зарипова А.            1 место 
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Конкурс «Театр яктылыкка, 

нурга илтэ» 

Михайлов А. 

Зарипова Л. 

Абрарова А. 

Фетхуллова Д. 

Шевелѐв А. 

Ламбина А. 

Фаттахова А. 

Валеева И. 

1 место 

«Любознательные 

исследователи окружающего 

мира» 

Шевелев Александр 1 место 

Конкурс сочинений о космосе в 

рамках XIII Международного 

фестиваля «Детство без 

границ» 

Ерѐменко Татьяна участие 

«Любознательные 

исследователи окружающего 

мира» 

 

Обрезкова Надежда 1 место 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

«Космос глазами детей» 

Измайлов Дмитрий 3 место 

Районный этап 

республиканского конкурса 

«Космос глазами детей» 

Измайлов Дмитрий 1 место 

Четвертый районный фестиваль 

«Любознательные 

исследователи окружающего 

мира» 

Ильина Регина 1 место 

Научно-практическая 

конференция школьников 

«Любознательные 

исследователи окружающего 

мира» 

 

Журавлева Мария 1 место 

Любознательные исследователи 

окружающего мира 

 

Журавлева Мария 

Михайлов Артем 

1 место 

Конкурс «Театр яктылыкка, 

нурга илтэ» 

 

Михайлов А. 

Зарипова А. 

Фаттахова А. 

Валеева И. 

Кондрев Н. 

Атаханова Н. 

3 место 

Любознательные исследователи 

окружающего мира 

 

Валиахметова А., Гимадеева М. 3 место 

II Онегинские Чтения 

 

Обрезкова Надежда I место 

V фестиваль «Любознательные 

исследователи окружающего 

мира – 2012» 

 

Михайлов  Антон 3 место 
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фестиваль «Любознательные 

исследователи окружающего 

мира – 2012» 

 

Ильина Регина 2 место 

Республиканский этап 

Всероссийской олимпиады 

антинаркотических 

исследований 

Обрезкова Надежда 2 место 

«Молодежь в научном поиске» 

 

Михайлов Антон 1 место 

Любознательные исследователи 

окружающего мира 

 

Обрезкова Надежда Михайлов 

Антон 

1 место 

«Я выбираю село» 

 

Шевелев Александр Гусаров 

Роман 

3 место 

Четвертая республиканская 

научно- практическая 

конференция учащихся 5 – 8 

классов «Ломоносовские 

чтения» 

Михайлов Антон 2 место 

XIV Поволжская научная 

конференция учащихся им. 

Н.И. Лобачевского  

 

Михайлов Антон 3 место 

Любознательные исследователи  

окружающего  мира 

« Первая ступенька» 

 

Сучков Назар,Елдашова Настя, 

Краснова Аня, Антонова Вика 

1 место 

«Ломоносовские чтения» 

 

Ильина Регина 1 место 

 Фестиваль "Любознательные 

исследователи окружающего 

мира" 

 

Обрезкова Н. 

Овчинникова К. 

2 место 

Конкурс  сочинений о космосе 

«Звѐздная эстафета» 

Шевелѐв А. Диплом победителя 

Конкурс научно-

исследовательских, проектных 

и творческих работ сельских 

учащихся 9-11 классов "Я 

выбираю село 

 

Кулакова Анна, Макарова  

Виктория, Салахов  Альмир, 

3-е  место 

Республиканская научно-

практическая конференция 

школьников имени Абрара 

Каримуллина 

 

Салахов  Альмир 3-е  место 

Научно-практическая 

конференция посвященная 

творчеству Салиха Сайдашева 

 

Шагиева Миляуша 3-е  место 

Республиканский конкурс 

историко- культурных 

Шевелев Александр 

 Гусаров Роман 

3-е  место 
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информационных проектов 

«Служу Отечеству» 

Республиканская конференция 

исследовательских работ 

учащихся «Мое Я в большой 

науке» 

Михайлов Антон 3-е  место 

 

 

 

2.3. Программа коррекционной работы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Билярская средняя общеобразовательная 

школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан  

 
Программа коррекционной работы МБОУ «Билярская СОШ» разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике. 

Программа направлена: 

 на обеспечение коррекции недостатков в физическом  и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  

 оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму,  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении,  

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья.    

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

Программа  предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

формы обучения в общеобразовательных классах или по индивидуальной программе. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом или психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей  (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 
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 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения. 

 Направления работы 
Программа коррекционной работы нашей школы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 

 диагностическая работа -обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
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сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения и Алексеевской ЦРБ, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее действенной формой 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе является медико-

педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям). 

Ещѐ один механизм реализации коррекционной работы это- социальное партнѐрство. Оно 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

 отрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  сотрудничество с родительской общественностью; 

 

Виды коррекционной работы:  
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

 развитие навыков каллиграфии;  

 развитие артикуляционной моторики.  

 2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания;  

 развитие зрительной памяти и внимания;  

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

  развитие пространственных представлений ориентации;  

 развитие представлений о времени;  

 развитие слухового внимания и памяти;  

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

 навыков соотносительного анализа;  

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);  

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

 умения планировать деятельность;  

 развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  
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5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6.  Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

В программе коррекционной работы ОУ использована серия учебных пособий издательства 

 «Просвещение». 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования                                                           

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Билярская средняя общеобразовательная школа»  

 на 2014/2015 уч. год для 5б-11 классов 

Нормативно-правовой основой учебного плана школы являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Закона Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации" № 126-ФЗ от 24.07.1998 

(в действующей редакции); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

4. ПриказаМО и Н РФ (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 года  N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

5. СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры». 

7. Приказа  МО и Н РТ от 09.07.2012 №4154/12 «Об утверждении базисного и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы 

начального общего и основного общего образования; 

8. Письма МО и Н РТ от 03.07.2012г. № 8852/13 «О перечне профессий». 

 9..Письмо МО и НРТ « Об учебных планах в 2014-2015 учебном году» №11005/14 от 8.07.2014 

10. Устав школы. 

11. Положения о промежуточной аттестации МБОУ «Билярская СОШ» 

 

II  уровень  (5-9 классы) 

Основное общее образование. 

Учебные планы для 5—9 классов в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом ориентированы на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год в 

5-8 классах, и не менее 34 учебных недели в 9 классе без учета экзаменационного периода 

. Продолжительность урока — 45 минут. 
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В учебном плане представлено как годовое, так и недельное распределение часов, что дает 

возможность перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, 

строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности, 

Учебный план включает в себя все обязательные образовательные области, предусмотренные 

федеральным базисным учебным планом: «Филология», «Математика», «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология».  Образовательная область «Филология» представлена такими учебными 

предметами, как русский язык, иностранный язык, литература, татарский язык и литература.  

Для обязательного изучения  предмета "Искусство" отводится на этапе основного общего 

образования отводится 270 часов на ступени начального общего и 280 часов на ступени основного  

общего образования, которое представлено двумя образовательными компонентами: 

"Изобразительное искусство (Изо)" и " Музыкальное искусство (Музыка)". В том числе: на "Изо"  и 

«Музыка» в V, VI и VII классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю (всего 210 часов), в 

VIII и IX - по 17 часов, из расчета 1 учебный час в две недели (всего 70 часов). 

В соответствии с приказом МО и Н РФ от 30.08.2010 №889 на преподавание предмета «Физическая 

культура» отводится 3 часа. Дополнительный час используется  на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует гигиеническим требованиям к условиям 

обучения в общеобразовательных   учреждениях, санитарноэпидемиологических правил и норм 

(СанПиН 2.4.2. 2821-10), зарегистрированных в Минюсте России 3 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993. 

Соотношение между федеральным компонентом, региональным (национально-региональным) 

компонентом и компонентом образовательного учреждения, установленное субъектом Российской 

Федерации в федеральном базисном учебном плане, сохраняется. 

Часы школьного компонента  распределены следующим образом: 
5бкласс- 

1 час  на литературу   для решения проблемы повышения  грамотности и речевой культуры 

учащихся. 

1  час на ОБЖ 

 1   час на математику для дополнительных возможностей развития у детей логического мышления, 

усиления прикладной и практической направленности обучения математике 

5а класс 

  1 час на ОБЖ 

 0.5  часа на математику для дополнительных возможностей развития у детей логического 

мышления, усиления прикладной и практической направленности обучения математике 

0.5 часа на преподавание ОРКСЭ 

6 класс-1 час на  литературу для решения проблемы повышения  грамотности и речевой культуры 

учащихся. 

            1 час на математику для дополнительных возможностей развития у детей логического 

мышления, усиления прикладной и практической направленности обучения математике 

             1 час на ОБЖ 

7 класс-1 час на элективный курс по черчению:  

9  класс-   элективные курсы: 

Введение в мир профессий- 17. часов 

Элективный курс по обществознанию «Мир. Человек. Общество» »-8.5 часа 

Элективный курс по русскому языку «Абсолютная грамотность»- 34 часа 

Элективный курс по биологии «  Здоровый образ жизни»  -8.5 часа 

                                                I11 уровень (10-11 классы). 

Среднее (полное) общее образование. 
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 
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Учебный план школы для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего (полного) образования. Продолжительность 

учебного года 35 недель (10-е классы),  не менее 34 недель (без учета экзаменационного периода) – 

11 класс. Продолжительность урока 45 минут.  

В 2014-2015 году в школе функционируют  профильные классы: 

10а-Информационно- технологический 

10б-Социально- гуманитарный 

11-Химико- биологический 

Часы школьного компонента распределены следующим образом: 

10 а   класс 

1 час на элективный курс « Семьеведение» 

1 час на элективный курс « Метод проектов в IT –технологиях‖ 

1 час на элективный курс «Основы ИТ: аппаратное и программное обеспечение ПК» 

1 час на элективный курс «Робототехника» 

10б класс 

1 час на элективный курс « Семьеведение» 

1 час на предмет физика 

1 час на предмет химия  

 1 час на предмет биология  

1 час на элективный курс « Речеведческий анализ текста» 

11 класс 

Элективный курс по   русскому языку« Русское правописание: орфография и пунктуация» 

Элективный курс « Семьеведение» 

Элективный  курс по  информатике «Избранные вопросы информатики» 

Элективный курс « Экология в жизни человека» 

Элективные курсы вводятся с целью усиления предметов инвариантной части, для удовлетворения 

познавательных интересов учащихся. 

                     

                                                                

                                                                   Учебный план 

 для   5б  -9  классов                                     

Учебные предметы Классы 

 5 6  7 8 9 Всего 

Русский язык 105/3 105/3 105/3 105/3 68/2 488/14 

Литература 70/2 70/2 70/2 70/2 102/3 382/11 

Татарский язык 105/3 105/3 105/3 105/3 68/2 488/14 

Татарская литература 70/2 70/2 70/2 70/2 68/2 348/10 

Иностранный язык 105/3 105/3 105/3 105/3 102/3 522/15 

Математика 175/5 175/5 175/5 175/5 170/5 870/25 

Информатика и ИКТ - - - 35/1 68/2 103/3 

История (включая историю 

татарского народа и 

Татарстана) 

70/2 

 

70/2 

 

 

70/2 

 

 

70/2 

 

 

68/2 348/10 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

- 35/1 35/1 35/1 34/1 139/4 

Природоведение 70/2  - - - 70/2 

География - 35/1 70/2 70/2 68/2 243/7 

Физика - - 70/2 70/2 68/2 208/6 

Химия - - - 70/2 68/2 138/4 

Биология - 35/1 70/2 70/2 68/2 243/7 

Искусство (Музыка ) 35/1 35/1 35/1   105/3 

Искусство ( ИЗО) 35/1 35/1 35/1   105/3 
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Искусство (ИЗО и Музыка)    35/1 34/1 69/2 

Технология  70/2 70/2 70/2 35/1 - 245/7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

- - - 35/1 - 35/1 

Физическая культура 105/3 105/3 105/3 105/3 102/3 522/15 

Итого: 1015/29 1050/30 1190/34 1260/36 1156/34 5671/163 

Компонент образовательного 

учреждения (6-дневная 

учебная неделя) 

Математика 

  

Литература 

ОБЖ 

Элективный курс по черчению 

  

Элективные курсы: 

Введение в мир профессий 

 Русский язык-«Абсолютная 

грамотность  

Обществознание «Мир. 

Человек. Общество» 

Биология: «Здоровый образ 

жизни  

105/3 

 

 

 35/1 

35/1 

35/1 

 

105/3 

 

 

35/1 

 

35/1 

35/1 

35/1 

 

 

 

 

 

 

35/1 

 

 

 

 

 

 

 68/2 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

17/0.5 

 

34/1 

 

8.5/0.25 

8.5/0.25 

 

 

313/9 

 

 

70/2 

70/2 

70/2 

 35/1 

  

 

17/0.5 

 

17/0.5 

 

8.5/0.25 

8.5/0.25 

 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка (6-дневная 

учебная неделя) 

1120/32 1155/33 1225/35 1260/36 1224/36 5984/172 

 

Учебный план для 5а класса ( ФГОС) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Филология Русский язык 3 

Литература 2 

Татарский язык 3 

Татарская литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно- научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 

Итого   30 
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Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 

 

 

2 

 

 

 ОБЖ 

Математика 

ОРКСЭ 

1 

0.5 

0.5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
 32 

 

                             

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с «Положением 

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости» (протокол педсовета №32 от 22 августа 2014 года), 

разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом 

образовательной организации. Промежуточная аттестация проводится со второго класса.  

      Промежуточная аттестация учащихся школы в 2014/2015 учебном году распределяется по 

классам следующим образом: 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

1 кл. Русский язык Диагностическая работа 

 Математика Диагностическая работа 

 Татарский язык Диагностическая работа 

 Окружающий мир Диагностическая работа 

2 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 
 Литературное чтение  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык Контрольная работа 
 Литературное чтение на тат.языке   Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык  Выставление годовой отметки 

 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир  Выставление годовой отметки 

 Музыка  Выставление годовой отметки 

 Изобразительное искусство  Выставление годовой отметки 

 Технология   Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 
 Литературное чтение  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык Контрольная работа 
 Литературное чтение на тат.языке   Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык  Выставление годовой отметки 

 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир  Выставление годовой отметки 

 Музыка  Выставление годовой отметки 

 Изобразительное искусство  Выставление годовой отметки 

 Технология   Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

4 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 
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 Литературное чтение   Выставление годовой отметки 

 Татарский язык Контрольная работа 
 Литературное чтение на тат.языке   Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык  Выставление годовой отметки 

 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка  Выставление годовой отметки 

 Изобразительное искусство  Выставление годовой отметки 

 Технология   Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

 ОРКСЭ Защита проектных работ 

5 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 
 Литература  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык  Контрольная работа 
 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык  Выставление годовой отметки или 

Контрольная работа  

 Математика Контрольная работа 
 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

 История   Выставление годовой отметки 
 Природоведение  Выставление годовой отметки 

 Искусство (Музыка )  Выставление годовой отметки 

 Искусство ( ИЗО) Выставление годовой отметки 

 Технология  Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

 ОРКСЭ Защита проектных работ 

6 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 
 Литература  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык  Контрольная работа 
 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык  Выставление годовой отметки или 

Контрольная работа  

 Математика Контрольная работа 
 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

 История   Выставление годовой отметки 
 Обществознание   Выставление годовой отметки 

 География   Выставление годовой отметки 

 Биология  Выставление годовой отметки 

 Искусство (Музыка )  Выставление годовой отметки 

 Искусство ( ИЗО) Выставление годовой отметки 

 Технология  Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

7 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 
 Литература  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык  Контрольная работа  

 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык Контрольная работа или 

Выставление годовой отметки 

 Математика Контрольная работа 
 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

 История   Выставление годовой отметки 
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 Обществознание  Тестовая работа или 

Выставление годовой отметки 

 География   Выставление годовой отметки 

 Физика Тестовая работа или 

Выставление годовой отметки 

 Биология Тестовая работа или выставление годовой 

отметки 

 Искусство (Музыка )  Выставление годовой отметки 

 Искусство ( ИЗО)  Выставление годовой отметки 

 Технология  Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

8 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 
 Литература   Выставление годовой отметки 

 Татарский язык  Контрольная работа 
 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык Тестовая работа или выставление годовой 

отметки 

 Математика Контрольная работа 
 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

 История  Тест или Выставление годовой отметки 
 Обществознание  Тестовая работа или  выставление годовой 

отметки 

 География  Тестовая работа или  выставление годовой 

отметки 

 Физика Тестовая работа или Выставление годовой 

отметки 

 Химия Тестовая работа или выставление годовой 

отметки 

 Биология Тестовая работа или выставление годовой 

отметки 

 Искусство (Музыка и ИЗО)   Выставление годовой отметки 

 Технология  Выставление годовой отметки 

 ОБЖ  Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

9 

класс 

Русский язык    Контрольная работа в формате ОГЭ 

 Литература  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык    Контрольная работа 
 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык   Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 
 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

 История   Выставление годовой отметки 
 Обществознание   Выставление годовой отметки 

 География   Выставление годовой отметки 

 Физика   Контрольная работа 

 Химия  Выставление годовой отметки 

 Биология   Выставление годовой отметки 

 Искусство (Музыка и ИЗО)   Выставление годовой отметки 

 ОБЖ  Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 
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10 

класс 

Русский язык Контрольная работа  в формате ЕГЭ 

  Литература  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык   Выставление годовой отметки 
 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык  Выставление годовой отметки 

 Математика Контрольная работа  в формате ЕГЭ 
 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки или тест 

 История   Тест или выставление годовой отметки 
 Обществознание  Тест или выставление годовой отметки 
 Экономика   Выставление годовой отметки 
 Право   Выставление годовой отметки 
 География   Выставление годовой отметки 

 Физика  Выставление годовой отметки 

 Химия  Выставление годовой отметки 

 Биология  Выставление годовой отметки 

 ОБЖ  Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

11 

класс 

Русский язык    Контрольная работа 

 Литература  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык    Контрольная работа 
 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык   Контрольная работа 

 Математика   Контрольная работа в формате ЕГЭ 
 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

 История   Выставление годовой отметки 
 Обществознание   Выставление годовой отметки 

 География   Выставление годовой отметки 

 Физика   Выставление годовой отметки 
 Химия  Выставление годовой отметки 

 Биология   Контрольная работа 
 Технология  Выставление годовой отметки 

 ОБЖ   Выставление годовой отметки 
 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

Промежуточная аттестация проводится с 24.04.2015 по 20.05.2015 

     Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 9-х и 11-х классов школы осуществляется в соответствии с Положением «О 

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ и РТ. 

 

Учебный план 

для индивидуального обучения Данеевой Екатерины.(6а класс) 

Пояснительная записка. 

Нормативно- правовой основой учебного плана являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Закона Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации" № 126-ФЗ от 24.07.1998 

(в действующей редакции); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

4. ПриказаМО и Н РФ (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 года  N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

5. СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

6.Постановление  кабинета министров Республики Татарстан от 16.06.2008г. № 401 «О порядке 

воспитания и обучения детей инвалидов на дому и дополнительных мерах социальной поддержки  по 

обеспечению доступа инвалидов к получению образования». 

 7. Приказ Минобразования России от 5.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

    8. Приказ МО и Н РТ  «Об утверждении базисного и примерных учебных планов на 2012-2013 

учебный год для образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы 

начального и основного общего образования» № 4154/12 от 09.07.2012г. 

9.Устав школы. 

10. Положение о промежуточной аттестации МБОУ « Билярская СОШ» 

 

Учебные предметы количество уроков 

Русский язык 105/3 

Литература 105/3 

Татарский язык 105/3 

Татарская литература 70/2 

Иностранный язык 105/3 

Математика 210/6 

История (включая историю татарского народа и Татарстана) 70/2 

Обществознание (включая экономику и право) 35/1 

Биология 35/1 

География 35/1 

Искусство (Музыка ) 35/1 

Искусство (ИЗО) 35/1 

Технология  70/2 

Физическая культура 105/3 

ОБЖ 35/1 

Итого: 1155/33 

 

Продолжительность уроков: 

Русский язык-30 минут 

Литература-10 минут 

Татарский язык-20 минут 

Татарская литература-15 минут 

Иностранный язык-10 минут 

Математика-20 минут 

История (включая историю татарского народа и Татарстана)-15 минут 

Обществознание (включая экономику и право)-30 минут 

Биология-30 минут 

География-30 минут 

Искусство (Музыка )-30 минут 
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Искусство (ИЗО)-30 минут 

Технология-7.5 минуты 

Физическая культура-10 минут 

ОБЖ-7.5 минуты 

Общая продолжительность уроков в неделю-10 часов 

 

предмет Формы промежуточной аттестации 

 Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 
Литература  Выставление годовой отметки 

Татарский язык  Контрольная работа 
Татарская литература  Выставление годовой отметки 

Иностранный язык  Выставление годовой отметки или 

Контрольная работа  

Математика Контрольная работа 
Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

История   Выставление годовой отметки 
Обществознание   Выставление годовой отметки 

География   Выставление годовой отметки 

Биология  Выставление годовой отметки 

Искусство (Музыка )  Выставление годовой отметки 

Искусство ( ИЗО) Выставление годовой отметки 

Технология  Выставление годовой отметки 

Физическая культура  Выставление годовой отметки 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

                                     

Информационная карта 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Билярская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 

(МБОУ «Билярская средняя общеобразовательная школа») 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

422920  Республика Татарстан, Алексеевский район, с. Билярск, ул. Ленина, д.2 

Адрес места нахождения 

Руководитель Стукало Любовь Александровна, директор 

 Ф.И.О., должность 

Учредитель Алексеевский районный исполнительный комитет Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан 

Наименование 

 

Адрес места нахождения:422900,п.г.т. Алексеевское, пл. Советская, д1 

      Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия ОП 026922, регистрационный №1310 от 22.11.2011, выдана, выдана Министерством 

образования и науки Республики Татарстан   
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Лицензия 

Серия РТ № 000874 от 20.09.2011 г., регистрационный №2415, выдана Министерством 

образования и науки Республики Татарстан   

Телефон (84341) 4-33-94, 4-33-65  Факс (84341) 4-33-65 

e-mail bilyrsk@yandex.ru, 
Sbil.Alx@tatar.ru 

 web-сайт https://edu.tatar.ru/alekseevo/bil

yarsk/sch  

 

3.2.1. Кадровый состав. 

 

Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован стабильный 

педагогический коллектив. 
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

Педагогические работники Штатные Внешние совместители 

Всего:  33 4 

Образовательный ценз педагогических работников: 

высшее образование 25 3 

среднее профессиональное 7 1 

без спец. проф. образования   

Имеют квалификационные категории: 

всего: 20 2 

из них: высшую категорию  7  

             первую  категорию  11 1 

            вторую категориею 2  

Возрастной состав педагогических работников: 

моложе 25 лет 4  

от 25 до 35 лет 8  

от 35 лет до 55 лет 20 1 

старше 55 лет 7  

Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа: 

менее 3 лет 3  

от 3 до 5 лет 2  

от 5 до 10 лет 4 1 

от 10 до 20 лет 15 1 

более 20 лет 15  

                                                                                                      
СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКАХ  

 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование  Кв. 

 категория 

Общий 

пед.стаж 

Стаж адм. 

работы 

Директор Стукало Любовь 

Александровна 

высшее высшая 44 20 

Заместители  Смирнова Татьяна 

Петровна 

высшее высшая 38 35 

 

 Михайлова Елена 

Викторовна 

высшее высшая 25 4 

                                                                                                                                                     

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 года) 

https://edu.tatar.ru/alekseevo/bilyarsk/sch
https://edu.tatar.ru/alekseevo/bilyarsk/sch
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Учебный год Количество штатных педагогов, 

прошедших повышение квалификации 

% от общего кол-ва 

2010-2011 10 29 

2011-2012 7 20 

2012-2013 12 32 

2013-2014 9 23 

2014-2015 17 46 

 

Методическая тема школы: «Урок 21 века» 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Название ШМО Всего 

учителей 

Из них: 

Имеют 

высшее 

образование 

Имеют 

высшую кв. 

категорию 

Имеют I 

1кв. 

категорию 

Имеют II 2 

2 кв. 

категорию 

МО учителей татарского языка 5 5 1 2 1 

МО гуманитарного цикла  7 7 3 5  

МО учителей начальных классов 8 2 1 4  

МО учителей  естественно-

математического цикла  

15 11 2 6  

 

Специфика кадров МБОУ «Билярская  средняя общеобразовательная школа» определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя  владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую 

теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного 

опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие 

эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе, средний уровень образовательной подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 

• более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов; 

• расширяются возможности использования информационной среды; 

• наблюдается ежегодный рост удовлетворѐнности обучающихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью школы; 

• улучшается материально - техническая база. 

 

3.2.2. Режим работы МБОУ «Билярская средняя общеобразовательная школа»  

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан    

1. Количество классов – комплектов: всего __20__ 

I ступень II ступень III ступень 

1 кл. – 2 5 кл. – 2 10 кл. – 2 

2 кл. – 2 6 кл. – 2 11 кл. – 1 

3 кл. – 1 7 кл. – 2  

4 кл. – 2 8 кл. – 2  

 9 кл. – 2  

Всего __7__ Всего __10__ Всего __3__ 
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2. В режиме 5-дневной недели обучаются 1 классы. 

    В остальных классах  6 - дневная учебная неделя. 

3. Начало учебных занятий:  8. 30 

4. Продолжительность уроков:  2-11 кл. – 45 мин;  

 1 кл. – используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии. Сентябрь, октябрь – по 3 

урока в день по 35 минут каждый в традиционной форме, ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут 

каждый; во втором полугодии (январь-май) по 4 урока по 45 минут каждый.  

5.  Расписание звонков:  

Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота 

 

четверг 

1урок   8.30 – 9.15 

2урок 9.30 – 10.15 

3урок 10.30 -11.15 

4 урок  11.30- 12.15 

5 урок 12.25 – 13.10 

6 урок 13.20 -14.05 

7 урок 14.15-15.00 

 

Урок нравственности 8.30 -8.55 

1урок   9.00– 9.40 

2урок 9.55 – 10.35 

3урок 10.50 -11.30 

4 урок  11.45- 12.25 

5 урок 12.35 – 13.15 

6 урок 13.25 -14.05 

7 урок 14.15-14.55 

 

6. Количество групп продленного дня: 2 

7. Режим ГПД: 13.00 -16.00 

 

3.2.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

 Программный комплекс.  
Для реализации образовательной программы используются: 

 Типовые учебные программы основного общего образования, получившие гриф 

Министерства образования РФ. 

 Адаптированные программы, утвержденные педагогическим советом школы. 

Адаптированные программы используются в инвариантной части базисного плана, для 

ведения элективных курсов. 

 Программа предпрофильной подготовки для девятиклассников. 

Качественной реализации учебных программ способствует их преемственность и завершенность, 

которая обеспечивается  использованием учебно-методических комплектов  одной линии.   

 

 

Предмет  Класс  Колич

ество 

часов 

Программа УМК 

Математика  5а 6 Программы общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-6. Под 

редакцией Т.А. Бурмистровой 

 

Математика , 5 класс: 

учебник для учащихся  

общеобразовательных 

организаций. 

/Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд –

М.:Мнемозина, 2014 

5б 6 Программы общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-6. Под 

редакцией Т.А. Бурмистровой 

 

Математика , 5 класс: 

учебник для учащихся  

общеобразовательных 

организаций. 

/Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд –
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М.:Мнемозина, 2006 

6 6 Программы общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-6. Под 

редакцией Т.А. Бурмистровой 

Программы общеобразовательных  

Математика , 6 класс: 

учебник для учащихся  

общеобразовательных 

организаций. 

/Н.Я.Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И.Шварцбурд –

М.:Мнемозина, 2006 

7 5 Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9. Под 

редакцией Т.А. Бурмистровой 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9. Под 

редакцией Т.А. Бурмистровой 

 Алгебра  7 класс  учебник 

для общеобразовательных 

учреждений /Макарычев 

Ю. Н., Миндюк Н. Г., 

Нешков К. И., Суворова/ 

М.: Просвещение, 2010.  

Геометрия   7-9 класс  

учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений /  Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов   и 

др./М.: Просвещение,  

2009 

8 5 Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9. Под 

редакцией Т.А. Бурмистровой 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9. Под 

редакцией Т.А. Бурмистровой 

 

Алгебра  8 класс  учебник 

для общеобразовательных 

учреждений /Макарычев 

Ю. Н., Миндюк Н. Г., 

Нешков К. И., Суворова/ 

М.: Просвещение, 2010.  

Геометрия   7-9 класс  

учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений /  Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов   и 

др./М.: Просвещение,  

2009 

9 5 Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9. Под 

редакцией Т.А. Бурмистровой 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9. Под 

редакцией Т.А. Бурмистровой 

 

Алгебра  9 класс  учебник 

для общеобразовательных 

учреждений /Макарычев 

Ю. Н., Миндюк Н. Г., 

Нешков К. И., Суворова/ 

М.: Просвещение, 2010.  

Геометрия   7-9 класс  

учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений /  Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов   и 

др./М.: Просвещение,  

2009 

Русский 

язык 

5а 3 Программа  по русскому языку  

основного общего образования  для 

5-9 классов общеобразовательных 

учреждений по учебнику 

Разумовская М.М. Русский язык. 5-9; 

Н.А.Быстрова, Русский 

язык  5 класс в двух 

частях, 2014 
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Русский 

язык 

5б 3 Программа  по русскому языку 

основного общего образования  для 

5-9 классов общеобразовательных 

учреждений по учебнику М.Т. 

Баранова,  

Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский, 

А.И. Власенкова 5-9 классы 

Т. А. Ладыженская 

Русский язык  5 класс, 

2012 

Русский 

язык 

6 3 Программа  по русскому языку 

основного общего образования  для 

5-9 классов общеобразовательных 

учреждений по учебнику М.Т. 

Баранова,  

Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский, 

А.И. Власенкова 5-9 классы 

М. Т. Баранов. Русский 

язык 6 класс,   2008. 

Русский    

язык 

7 3 Программа  по русскому языку 

основного общего образования  для 

5-9 классов общеобразовательных 

учреждений по учебнику М.Т. 

Баранова,  

Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский, 

А.И. Власенкова 5-9 классы 

 

М. Т. Баранов. Русский 

язык 7 класс, 2009. 

Русский 

язык 

8 3 Программа  по русскому языку 

основного общего образования  для 

5-9 классов общеобразовательных 

учреждений по учебнику М.Т. 

Баранова,  

Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский, 

А.И. Власенкова 5-9 классы 

 

Бархударов С.Г, С.Е 

Крючков. Русский язык 8 

класс, 2007. 

Русский 

язык 

9 2 Программа  по русскому языку 

основного общего образования  для 

5-9 классов общеобразовательных 

учреждений по учебнику М.Т. 

Баранова,  

Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский, 

А.И. Власенкова 5-9 классы 

 

Бархударов С.Г, С.Е 

Крючков. Русский язык 9 

класс, 2013. 

Литература  5а 2 Программа  

по литературе основного общего 

образования  для 5-9 классов  под 

редакцией Г.В.Меркин. 

 

Г.В.Меркин, Литература 5 

класс, в двух частях,  

2014. 
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Литература  5б 2 Программа  

по литературе основного общего 

образования  для 5-9 классов  под 

редакцией В.Я.Коровина. 

В.Я. Коровина,  

И.С. Збарский,  

В.И. Коровин. 

Литература, 5 класс, 2002. 

Литература  6 2 Программа  

по литературе основного общего 

образования  для 5-9 классов  под 

редакцией В.Я.Коровина. 

В.Я. Коровина,  

И.С. Збарский,  

В.И. Коровин. 

Литература, 6 класс, 2009. 

Литература  7 2 Программа  

по литературе основного общего 

образования  для 5-9 классов  под 

редакцией В.Я.Коровина. 

В.Я. Коровина,  

И.С. Збарский,  

В.И. Коровин. 

Литература, 7класс, 2006. 

Литература  8 2 Программа  

по литературе основного общего 

образования  для 5-9 классов  под 

редакцией В.Я.Коровина. 

В.Я. Коровина,  

И.С. Збарский,  

В.И. Коровин. 

Литература, 8 класс, 2010. 

Литература  9 3 Программа  

по литературе основного общего 

образования  для 5-9 классов  под 

редакцией В.Я.Коровина. 

В.Я. Коровина,  

И.С. Збарский,  

В.И. Коровин. 

Литература, 9 класс, 2012. 

География  5а 1 Примерная программа для основной 

школы по географии 5-9 классы. 

Стандарты второго поколения, 

авторы А.А.Кузнецов, М.В.Рыжаков, 

А.М.Кондаков, издательство 

Просвещение, 2011г. 

 

Т.П.Герасимова, 

Н.П.Неклюкова. 

Начальный курс 

географии. 6 класс – М.: 

Дрофа, 2007 

География  6 1 Примерные программы по 

географии.Дрофа.Москва.2007Соста

вители Э.Д.Днепров,А.Г.Аркадьев. 

Программы общеобразовательных 

учреждений 6-11 кл. изд-во 

«Просвещение», Москва, 2010 

В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева. География. 

Землеведение. 

 

География  7 2 Примерные программы по 

географии.Дрофа.Москва.2007Соста

вители Э.Д.Днепров,А.Г.Аркадьев. 

Программы общеобразовательных 

учреждений 6-11 кл. изд-во 

«Просвещение», Москва, 2010 

Коринская В.А., 

И.В.Душина, В.А.Щенѐв. 

География материков и 

океанов. 
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География  8  Примерные программы по 

географии.Дрофа.Москва.2007Соста

вители Э.Д.Днепров,А.Г.Аркадьев. 

Программы общеобразовательных 

учреждений 6-11 кл. изд-во 

«Просвещение», Москва, 2010 

И.И.Баринова. География 

России. 

Природа.Москва.Дрофа 

2008. 

 

География  9  Примерные программы по 

географии.Дрофа.Москва.2007Соста

вители Э.Д.Днепров,А.Г.Аркадьев. 

Программы общеобразовательных 

учреждений 6-11 кл. изд-во 

«Просвещение», Москва, 2010 

В.П.Дронов,И.И.Баринова

,В.Я.Ром,А.А.Лобжанидзе.

География 

России.Хозяйство и 

географические 

районы.М.: Дрофа,2008. 

 

Обществозн

ание  

5 1 Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию. Примерные 

программы по учебным предметам. 

Обществознание. 5-9 классы: М.: 

«Русское слово», 2012 год.  

 

Кравченко А.И. 

Обществознание; учебник 

5 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

/А.И.Кравченко. – М.: 

ООО «Русское слово – 

учебник», 2013 –  

(ФГОС. Инновационная 

школа). 

 

Обществозн

ание 

6 1 Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию. 

Составители:Э.Д.Днепров;А.Г.Аркад

ьев.М.:Дрофа,2008.   

А.И.Кравченко,Е.А.Певцо

ва 

«Обществознание».Москв

а.»Русское слово»2006 

Учебник. 

Обществозн

ание 

7 1 Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию. 

Составители:Э.Д.Днепров;А.Г.Аркад

ьев.М.:Дрофа,2008.  

- А.И. Кравченко. 

Обществознание. 7 класс. 

– М.: «Русское слово», 

2005 г. 

 

Обществозн

ание 

8 1 Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию. 

Составители:Э.Д.Днепров;А.Г.Аркад

ьев.М.:Дрофа,2008.   

А.И.Кравченко.М.:ООО 

«Русское слово» 2002г. 

 

Обществозн

ание 

9 1 Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию. 

Составители:Э.Д.Днепров;А.Г.Аркад

ьев.М.:Дрофа,2008.    

 

А.И.Кравченко.М.:ООО 

«Русское слово» 2002г. 

 

История  5-а 2 Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

«История» (5-9 кл.). М., 

«Просвещение»,  Курс «История 

Древнего мира». 

Учебник. История 

Древнего мира. 5 класс. 

Ф.А.Михайловский 

Всеобщая  история. 

Истори 

М.: «Русское слова», 

20112 
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История  5б 2 Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

«История» (5-9 кл.). М., 

«Просвещение»,  Курс «История 

Древнего мира». 

Ф.А.Михайловский  

«История Древнего мира. 

5 класс» Учебник. - М.: 

 Русское слово,2011 

История  6 2 Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

«История» (5-9 кл.). М., 

«Просвещение»,  

Учебник М.А.Бойцова  « 

История средних веков». 6 

кл.М.»Русское слово»2013г.  

И.А Гилязов.История 

татарстана,К.2005 

Е.В.Пчѐлов.История 

России»Русское 

слово»,2009г  

История  7 2 Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

«История» (5-9 кл.). М., 

«Просвещение» 

1.Пчелов Е.В. История 

России. XVI-XXVIII века: 

учебник для 7 класса 

основной школы.–

М.:«ТИД «Русское слово–

рс», 2010. 

2.Дмитриева.О.В. 

Всеобщая история. 

История Нового времени, 

1500-1800. 7 класс: учеб. 

для общеобразовательных. 

учреждений. – М.: Русское 

слово 2007.     

   И.А Гилязов.История 

татарстана,К.2005       

История  8 2 - Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по истории     

Сборник ост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. - М.: Дрофа,  2008;  

 

1.Боханов А.Н. История 

России. XIX век.: Учебник 

для 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: ТИД 

«Русское слово-РС», 2004. 

–320 с.: ил., карт.         

   2.Загладин.Н.В. 

Всеобщая история. 

История Нового времени, 

19-начало 20 века. 8класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Русское 

слово».    И.А 

Гилязов.История 

татарстана,К.2005                                                                                                                                                                                                                  
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История  9 2 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по истории     

Сборник ост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. - М.: Дрофа,  2008;  

 

Н.В.Загладин. Всеобщая 

история.Новейшая 

история 20 век. М. 

«Русское слово», 2008 г. 

Н.В.Загладин, С.Т. 

Минаков,С.И.Козленко 

История России 20 век.М. 

«Русское слово», 20011г. 

Б.Ф.Салтынбеков, 

А.А.Иванов, 

А.Г.Галлямов. История 

Татарстана 2—начало 21 

века. К.-2006г. 

Немецкий 

язык 

5 3 «Программы  общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык 5-9 

классы.» авторов И.Л. Бим, Лытаева 

М.А. Москва, Издательство 

«Просвещение», год издания 2007 г 

И.Л.Бим, Л.М.Санникова 

«Шаги» Москва, 

Просвещение, 2009г. 

 

Немецкий 

язык 

6 3  «Программы  общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык 5-9 

классы.» авторов И.Л. Бим, Лытаева 

М.А. Москва, Издательство 

«Просвещение», год издания 2007  

И.Л.Бим, Л.М.Санникова 

«Шаги » Москва, 

Просвещение, 2009г. 

 

Немецкий 

язык 

7 3  «Программы  общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык 5-9 

классы.» авторов И.Л. Бим, Лытаева 

М.А. Москва, Издательство 

«Просвещение», год издания 2007 г 

И.Л.Бим, Л.М.Санникова 

«Шаги 3» Москва, 

Просвещение, 2009г. 

 

Немецкий 

язык 

8 3  «Программы  общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык 5-9 

классы.» авторов И.Л. Бим, Лытаева 

М.А. Москва, Издательство 

«Просвещение», год издания 2007 г 

И.Л.Бим, Л.М.Санникова 

«Шаги 4» Москва, 

Просвещение, 2010г. 

Немецкий 

язык 

9 3  «Программы  общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык 5-9 

классы.» авторов И.Л. Бим, Лытаева 

М.А. Москва, Издательство 

«Просвещение», год издания 2007 г 

И.Л.Бим, Л.М.Санникова 

«Шаги 5» Москва, 

Просвещение, 2005г. 

 

Татарский 

язык 

5 3 Примерная программа по татарскому 

языку для учащихся школ с русским 

языком обучения. Казань, 2013 

Авторы-составители: Р. З. 

Хайдарова, 

К. С. Фатхуллова, 

Г.М.Ахметзянова,  

Учебное пособие для 5-

ого  класса  

образовательных 

организаций с обучением 

на русском языке 

Р.Х.Ягафарова, К.С. 

Фатхуллова,  Казань, 2014 
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Татарский 

язык 

6 3 Примерная программа по татарскому 

языку для учащихся школ с русским 

языком обучения. Казань, 2013 

Авторы-составители: Р. З. 

Хайдарова, 

К. С. Фатхуллова, 

Г.М.Ахметзянова, 

Учебное пособие для 6-

ого образовательных 

организаций с обучением 

на русском языке К.С. 

Фатхуллова, Казань , 2014 

 

 

Татарский 

язык 

 

 

 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

Примерная программа по татарскому 

языку для учащихся школ с русским 

языком обучения. Казань, 2013 

Авторы-составители: Р. З. 

Хайдарова, 

К. С. Фатхуллова, 

Г.М.Ахметзянова, 

 

Учебное пособие для  7-

ого  класса 

образовательных 

организаций с обучением 

на русском языке К.С. 

Фатхуллова, Казань , 2014 

Татарский 

язык 

8 3 Сборник  примерных программ по  

татарскому языку и литературе  для 

средних (полной)  

общеобразовательной школы с 

русским  языком обучения 1-11 

классы, Казань, 2011 

Авторы: К.С. Фатхуллова, 

Ф.Х.Җҽүһҽрова 

Учебник  для 8-ого класса 

средней 

общеобразовательной  

школы  с русским языком 

обучения (для 

русскоязычных 

учащихся),  Казань , 

«Магариф», 2008 

Ф.С.Сафиуллина, 

Р.Х.Мухиярова 

Татарский 

язык 

9 2 Сборник  примерных программ по  

татарскому языку и литературе  для 

средних (полной)  

общеобразовательной школы с 

русским  языком обучения 1-11 

классы, Казань, 2011 

Авторы: К.С. Фатхуллова, 

Ф.Х.Җҽүһҽрова 

 

Учебник  для 9-ого класса 

средней 

общеобразовательной  

школы  с русским языком 

обучения (для 

русскоязычных 

учащихся),  Казань , 

«Магариф», 2008 

Ф.С.Сафиуллина,К.С.Фат

хуллова 

Татарская  

литература 

5 2 Примерная программа по татарскому 

языку для учащихся школ с русским 

языком обучения. Казань, 2013 

Авторы-составители: Р. З. 

Хайдарова, 

К. С. Фатхуллова, 

Г.М.Ахметзянова, 

Учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций основного 

общего образования с 

обучением на русском 

языке (для изучающих 

татарский язык) Казань. 

Издательство ―Магариф-

Вакыт‖ 2014. Авторы: 

Мотигуллина А.Р, 

Ханнанов Р.Г., Хисматова 

Л.Х. 

Татарская  

литература 

6 2 Примерная программа по татарскому 

языку для учащихся школ с русским 

языком обучения. Казань, 2013 

Авторы-составители: Р. З. 

Хайдарова, 

К. С. Фатхуллова, 

Учебник для 6 

классаобщеобразовательн

ых организаций основного 

общего образования с 

обучением на русском 

языке (для изучающих 
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Г.М.Ахметзянова, татарский язык) Казань. 

Издательство ―Магариф-

Вакыт‖ 2014. Авторы: 

Мотигуллина А.Р, 

Ханнанов Р.Г., 

Гизатуллина Э.Х. 

Татарская  

литература 

7 2 Примерная программа по татарскому 

языку для учащихся школ с русским 

языком обучения. Казань, 2013 

Авторы-составители: Р. З. 

Хайдарова, 

К. С. Фатхуллова, 

Г.М.Ахметзянова, 

Учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций основного 

общего образования с 

обучением на русском 

языке (для изучающих 

татарский язык) Казань. 

Издательство ―Магариф-

Вакыт‖ 2014. Авторы: 

Мотигуллина А.Р, 

Ханнанов Р.Г., 

Мулласалихова Г.Г. 

Татарская  

литература 

8 2 Сборник  примерных программ по  

татарскому языку и литературе  для 

средних (полной)  

общеобразовательной школы с 

русским  языком обучения 1-11 

классы, Казань, 2011 

Авторы: К.С. Фатхуллова, 

Ф.Х.Җҽүһҽрова 

Учебник  для 8-ого класса 

средней 

общеобразовательной  

школы  с русским языком 

обучения (для 

русскоязычных 

учащихся),  Казань , 

«Магариф», 2008 

Ф.С.Сафиуллина, 

Р.Х.Мухиярова 

Татарская  

литература 

9 2 Сборник  примерных программ по  

татарскому языку и литературе  для 

средних (полной)  

общеобразовательной школы с 

русским  языком обучения 1-11 

классы, Казань, 2011 

Авторы: К.С. Фатхуллова, 

Ф.Х.Җҽүһҽрова 

Учебник  для 9-ого класса 

средней 

общеобразовательной  

школы  с русским языком 

обучения (для 

русскоязычных 

учащихся),  Казань , 

«Магариф», 2008 

Ф.С.Сафиуллина,К.С.Фат

хуллова 

Информатик

а и  ИКТ 

8 1 Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Информатика  2-11 класс, 

составитель  М.Н.Бородин, Москва, 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007 

год 

Семакин И.Г. 

«Информатика и ИКТ.  

Базовый курс» учебник 

для 8 класса, - 2-е изд., 

испр. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2010г. 

Информатик

а и  ИКТ 

9 2 Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Информатика  2-11 класс, 

составитель  М.Н.Бородин, Москва, 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007 

год 

Информатика и ИКТ: 

учебник для 9 класса/И.Г. 

Семакин, Л.А. Залогова, 

С.В. Русаков, 

Л.В. Шестакова. ―3-е изд. 

― М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 
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Физика 9   

Примерная программа основного 

общего образования по 

физике,.М.:Дрофа,2007.    

 

Учебник (включенный в 

Федеральный перечень): 

Физика- 9,Е.М. Гутник  

А.В.Перышкин – М. 

Дрофа, 2009 

Физика 8  Примерная программа основного 

общего образования по 

физике,.М.:Дрофа,2007 

Учебник (включенный в 

Федеральный перечень): 

Физика- 7  А.В.Перышкин 

– М. Дрофа, 2009 

Физика 7  Примерная программа основного 

общего образования по 

физике,.М.:Дрофа,2007 

Учебник (включенным в 

Федеральный перечень): 

Физика- 8  А.В.Перышкин 

– М. Дрофа, 2009 

Химия  8 2 Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по 

химии  Минобрнауки РФ 2004 г. 

(базовый уровень) и авторской  

программы   курса химии Н.Н. Гара 

для 8-9 и 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, 

Москва, «Просвещение», 2008г. 

Химия, 8 кл.: Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/. Г.Е.  

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

— М.: Просвещение, 2008 

Химия  9 2 Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по 

химии  Минобрнауки РФ 2004 г. 

(базовый уровень) и авторской  

программы   курса химии Н.Н. Гара 

для 8-9 и 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, 

Москва, «Просвещение», 2008г. 

Химия, 9 кл.: Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/. Г.Е.  

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

— М.: Просвещение, 2008 

 

Физическая 

культура 

5 3 Примерная программа и авторская 

программа «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича. (М.: Просвещение, 2011). 

 

Физическая 

культура 

6 3 Примерная программа и авторская 

программа «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича. (М.: Просвещение, 2011). 

 

Физическая 

культура 

7 3 Примерная программа и авторская 

программа «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича. (М.: Просвещение, 2011). 

 

Физическая 

культура 

8 3 Примерная программа и авторская 

программа «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича. (М.: Просвещение, 2011). 

Лях, В. И. Физическая 

культура. 8-9 кл. : учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений /' В. И.. А. А. 

Зданевич ; под общ. ред. 

В. И. Ляха. - М. : 

Просвещение, 2010. 
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Физическая 

культура 

9 3 Примерная программа и авторская 

программа «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича. (М.: Просвещение, 2011). 

Лях, В. И. Физическая 

культура. 8-9 кл. : учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений /' В. И.. А. А. 

Зданевич ; под общ. ред. 

В. И. Ляха. - М. : 

Просвещение, 2010. 

Технология  5 2 Примерная программа по 

технологии для учащихся 5-9 

классов, М.: Просвещение, 2010 год 

(стандарты второго поколения); 

Программа основного общего 

образования «Технология. 

Обслуживающий труд» 

рекомендованная Департаментом 

общего среднего образования 

Министерства образования 

Российской Федерации, М.: 

Издательский центр «Вентана-

Граф», 2010г. Авторы программы: 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

Технология.  Технология 

ведения дома 5 класс:  Н.В 

Синица, В.Д.Симоненко. -

М.: Вентана-Граф, 2012 

год. 

 

Технология  6 2 Примерная программа основного 

общего образования по направлению 

«Технология. Обслуживающий 

труд» ,авторская 

общеобразовательная программа под 

редакцикй В.Д. Симоненко (М., 

2006) 

Учебник для учащихся 6 

класса 2 изд., В. Д. 

Симоненко. -М. Вентана –

Граф 2005.  

Технология  7 2 Примерная программа основного 

общего образования по направлению 

«Технология. Обслуживающий 

труд» ,авторская 

общеобразовательная программа под 

редакцикй В.Д. Симоненко (М., 

2006) 

Учебник для учащихся 7 

класса,2-е изд., В.Д. 

Симоненко.-М.Вентана 

Граф,2005 

Технология  8 1 Примерная программа основного 

общего образования по направлению 

«Технология. Обслуживающий 

труд» ,авторская 

общеобразовательная программа под 

редакцикй В.Д. Симоненко (М., 

2006) 

Учебник для учащихся 8 

класса 2 изд., В.Д. 

Симоненко.-М.Вентана –

Граф 2005.  

 

ИЗО 5 1 «Изобразительное искусство. 1–9 

классы общеобразовательной 

школы» (под редакцией доктора 

педагогических наук В. С. Кузина. – 

М.: Дрофа, 2009). 

 

Сокольникова, В. С., 

Кузин, В. С., Кубышкина, 

Э. И. Изобразительное 

искусство: учебник для 

учащихся 5–8 классов: в 4 

частях: Рисунок. 

Живопись. Композиция. 

Краткий словарь 

художественных 

терминов. – Обнинск: 

Титул, 1999. 
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ИЗО 6 1 «Изобразительное искусство. 1–9 

классы общеобразовательной 

школы» (под редакцией доктора 

педагогических наук В. С. Кузина. – 

М.: Дрофа, 2009). 

 

Сокольникова, В. С., 

Кузин, В. С., Кубышкина, 

Э. И. Изобразительное 

искусство: учебник для 

учащихся 5–8 классов: в 4 

частях: Рисунок. 

Живопись. Композиция. 

Краткий словарь 

художественных 

терминов. – Обнинск: 

Титул, 1999. 

ИЗО 7 1 «Изобразительное искусство. 1–9 

классы общеобразовательной 

школы» (под редакцией доктора 

педагогических наук В. С. Кузина. – 

М.: Дрофа, 2009). 

 

Сокольникова, В. С., 

Кузин, В. С., Кубышкина, 

Э. И. Изобразительное 

искусство: учебник для 

учащихся 5–8 классов: в 4 

частях: Рисунок. 

Живопись. Композиция. 

Краткий словарь 

художественных 

терминов. – Обнинск: 

Титул, 1999. 

ИЗО 8 0,5 «Изобразительное искусство. 1–9 

классы общеобразовательной 

школы» (под редакцией доктора 

педагогических наук В. С. Кузина. – 

М.: Дрофа, 2009). 

 

Сокольникова, В. С., 

Кузин, В. С., Кубышкина, 

Э. И. Изобразительное 

искусство: учебник для 

учащихся 5–8 классов: в 4 

частях: Рисунок. 

Живопись. Композиция. 

Краткий словарь 

художественных 

терминов. – Обнинск: 

Титул, 1999. 

ИЗО 9 0,5 «Изобразительное искусство. 1–9 

классы общеобразовательной 

школы» (под редакцией доктора 

педагогических наук В. С. Кузина. – 

М.: Дрофа, 2009). 

 

Сокольникова, В. С., 

Кузин, В. С., Кубышкина, 

Э. И. Изобразительное 

искусство: учебник для 

учащихся 5–8 классов: в 4 

частях: Рисунок. 

Живопись. Композиция. 

Краткий словарь 

художественных 

терминов. – Обнинск: 

Титул, 1999. 

Биология 5 1 Авторская программа основного 

общего образования по биологии 

А.А.Плешакова, Н.И.Сонина, 

А.А.Плешаков, Сонин Н.И 

«Биология. Введение в 

биологию.» 

Природовед

ение 

5 2 Авторская программа основного 

общего образования по биологии 

А.А.Плешакова, Н.И.Сонина, 

А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин 

«Природоведение» 
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Биология 6 1 Примерная программа основного 

общего образования по биологии и 

Программы основного общего 

образования по биологии для 6 

класса «Живой организм» автора 

Н.И. Сонина 

Н.И.Сонин 

«Биология. Живой 

организм». 

Биология 7 2  примерная программа основного 

общего образования по биологии 6-9 

классы. Авторы: Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова.. 

В.Б.Захаров, 

Н.И.Сонин 

«Биология.Многообразие  

Живых организмов». 

Биология 8 2 примерная программа основного 

общего образования по биологии 6-9 

классы.Авторы: 

Н.И.Сонин,В.Б.Захаров,Е.Т.Захарова 

Н.И.Сонин,М.Р.Сапин 

«Человек» 

Биология 9 2  примерная программа основного 

общего образования по биологии 6-9 

классы.Авторы: 

Н.И.Сонин,В.Б.Захаров,Е.Т.Захарова 

В.Б.Захаров,Н.И.Сонин 

Биология «Общие 

закономерности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 

психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, 

требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, нормативных 

актов. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 

- компетентностный; 

- системный. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы.
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Наименование  

Образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Билярская  средняя  

общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района 

Республики Татарстан 

Разработчик 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Билярская  

средняя  общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального 

района Республики Татарстан 

Цели и задачи 

программы 

Цели программы: Получение нового качества образования учащихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Билярская  средняя общеобразовательная  школа» Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан на основе внедрения новых 

информационных технологий, отвечающего требованиям современного 

общества. 

Задачи программы: Выстраивание образовательного пространства, 

адекватного старшему школьному возрасту через   создание условий для 

социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 

получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном учебном 

заведении. 

Сроки 

реализации 

программы 

4 года 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

• Бюджетные источники - средства  федерального, регионального и 

муниципального уровней 

• Внебюджетные средства 

Система 

контроля за 

исполнением 

программы 

Руководство проектированием и ходом реализации Программы осуществляет 

администрация школы. Данный процесс осуществляется при вовлечении 

всех педагогов, учащихся и их родителей, общественности. В процессе 

согласования решаются вопросы об использовании ресурсов для программы 

исходя из уже достигнутого уровня образовательного процесса, 

обоснованности выбора направления работы. Взаимодействие с районным 

отделом образования. Ежегодный отчет директора на педагогическом совете 

школы о расходовании финансовых средств по реализации Программы. 

Ожидаемые 

результаты 

Получение нового качества образования учащихся на основе внедрения 

новых информационных технологий, отвечающего требованиям 

современного общества. Высокая учебная мотивация учеников. Улучшение 

показателей психологического, физического здоровья учащихся 

 

 

 

 

Содержание 

 

I.Целевой раздел  
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Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ 

«Билярская средняя общеобразовательная школа », характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Школа - сложная и динамичная социальная структура.  В ее стенах взаимодействуют порядка  
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600 человек (педагогов, учащихся, родителей), имеющих самый различный образовательный, 

культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми 

запросами и интересами. 

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне Государственных 

стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями 

учащихся и  их родителей. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы настоящая 

образовательная программа является содержательной и организационной основой образовательной 

политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного учреждения - 

создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной 

ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2014 - 2018 учебный год. 

 

Миссия школы: 
Направления  развития школы способствуют получению умений выпускников адаптироваться в 

условиях постоянного обновления информации, эффективно существовать в многообразном 

окружении, быть самостоятельными, ответственными и трудолюбивыми, быть нравственно и 

физически здоровыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

        1.1. Пояснительная записка 
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Образовательная    программа среднего  общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Билярская средняя общеобразовательная школа»  

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 

 является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательной деятельности 

школы; 

 разрабатывается, принимается и реализуется школой самостоятельно на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1015, зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067. 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014, зарегистрировано в Минюсте России 

26 сентября 2013 г. № 30038. 

-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 ноября 2011 года № 03-

776 «О примерной основной образовательной программе основного общего образования». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

 учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества образовательных услуг; 

 является основанием для определения качества реализации школой федеральных стандартов; 

 определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует деятельность всего 

педагогического коллектива в школе на период 2014-2015 учебного года. 

Содержание Программы  сформировано с учетом социокультурных особенностей и потребностей 

региона- Республики Татарстан.   

Проведенный анализ условий учебно-воспитательного процесса  и результатов  выполнения 

государственного образовательного стандарта основного образования, стратегия модернизации 

содержания общего образования, социальный заказ, выявленные противоречия и сформулированные 

на их основе проблемы позволяют поставить основную цель и задачи образовательного процесса 

школы.  

 

Цель: создать в школе образовательную среду, способствующую становлению и развитию   личности  

школьника, удовлетворению  его  образовательных  и творческих потребностей,  формированию у него 

ключевых компетенций.   

 

Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 реализация компетентностного подхода в образовании школьников; 

 обновление содержания образования в свете использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в различных 

формах организации учебной деятельности; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 
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 развитие физически и нравственно здоровой, образованной, духовно богатой и социально-

активной личности. 

Основным результатом деятельности школы будет формирование ключевых компетентностей 

учащихся в интеллектуальной, культурной, информационной, коммуникативной и др. сферах.  

           Изменение целей и ценностных оснований образовательного процесса с неизбежностью 

требуют обоснования и разработки новой системы педагогических принципов как основных 

педагогических норм, регулирующих деятельность всех субъектов образовательного процесса. В 

качестве основных принципов развития образовательного процесса остаются:  

Принцип гуманизации, который ставит во главу угла развитие личности учащегося.  

Принцип ценностно-смысловой направленности образования , реализующий сущность 

личностно ориентированного образования культурологического типа - создание условий для 

обретения каждым учащимся смысла своего учения и жизни. Этот принцип изменяет весь строй 

традиционного рационалистического, формирующего образования. 

 Принцип развития обеспечивает функционирование школы как инициативной, 

самостоятельной в выборе путей и способов своей деятельности, постоянно развивающейся, 

создающей условия для разностороннего развития личности ученика в соответствии с его 

возможностями, способностями, интересами, удовлетворяющей социокультурные, образовательные 

потребности общества, города, каждой семьи и каждого человека.  

Принципы дифференциации и вариативности обучения обеспечивают реализацию прав учащихся 

на выбор содержания образования, темпа, форм и методов учебно-познавательной деятельности в 

соответствии с их способностями, интересами, потребностями и индивидуальными 

возможностями.  

Деятельностный подход способствует формированию умений и развитию у учащихся творческих 

способностей, оригинальных подходов к решению задач, необходимых для самореализации 

личности, овладению способами учебно-познавательной деятельности, оптимистическая установка на 

каждого члена коллектива школы как на личность, способную к творческой деятельности;  

 

Прогнозируемый результат: 

 повышение уровня образованности школьников и успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника; 

 обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства 

собственного достоинства, конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 

педагогической деятельности, к инновационной деятельности способность осуществлять ее на 

практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего  общего образования 

 

Задачами среднего  общего образования являются создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности учащихся, для развития склонностей, интересов и способностей учащихся к 

социальному самоопределению. Среднее общее образование является базой для получения  начального, 

среднего  и высшего профессионального образования. 

Учащиеся, получившие   среднее  общее образование должны: 

 освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;  

 овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

 овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими умениями;  

 знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  

 быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего   общего 

образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования;  

 уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 
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У выпускников средней  школы должны быть сформированы следующие ключевые компетентности. 

 

Ценностно-смысловые компетентности. 
 Восприятие и понимание таких ценностей, как человек, личность, индивидуальность, труд, 

общение, коллектив, доверие, выбор. Знание и соблюдение традиций школы. 

  Осознание собственной индивидуальности.  

 Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение приемами и 

методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и 

способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь 

коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 

Общекультурные компетентности. 
 Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, 

сценическом и изобразительном искусстве. 

 Достаточный уровень воспитанности. 

Учебно-познавательные компетентности. 
 Достаточный уровень базовых знаний, необходимый для продолжения образования. Умение 

передавать содержание учебного материала в графической форме и других формах свертывания 

информации. Умение систематизировать материал в пределах учебной темы. Способность 

рассуждать. Креативность. 

 Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых интересов и 

склонностей, умения развивать и управлять познавательными процессами личности, способности 

адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

 Информационные компетентности. 
 Готовность учащихся самостоятельно работать с информацией  различных источников, искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию. 

 Использование компьютера для поиска необходимой информации, создание проектов, отчетов, 

нахождение дополнительной информации по заданной теме, написание рефератов, докладов. 

Коммуникативные компетентности. 
 Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и вести 

общение в различных ситуациях и с различными людьми.  

 Умения приводить доводы, аргументы, доказательства, уметь высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; уметь графическую форму выражать вербально; находить нужную 

информацию для проектов, докладов, сообщений и т.д. 

Социально-трудовые компетентности  и компетенции личностного самосовершенствования. 
 физическими Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности школы и класса, умение планировать, готовить, проводить и анализировать 

различные мероприятия.  

 Способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 Самоорганизация на уровне здорового образа жизни. Соответствие физического состояния 

выпускника нормам физического развития. 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; 

овладение простейшими туристическими умениями и навыками; включение в режим дня занятия 

упражнениями. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать:  

 

Биология 

Базовый уровень 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); законов 
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(расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Менделя; сцепленного наследования Т. 

Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты 

гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

- особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке; 

фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет 

у растений и животных; размножение; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное 

развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие 

искусственного, движущего и  

стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; формирование 

приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и 

биосфере; эволюция биосферы; 

- особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

- причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности  

и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические  

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки,  

органы и системы органов человека; наиболее распространенные растения и  

животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в  

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях 

и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию 

о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(быть компетентным в области рационального природопользования, защиты окружающей среды и 

сохранения собственного здоровья): 

- соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения безопасности 

собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

меры профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; 
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- оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении  

электрическим током, молнией; спасении утопающего; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

 

Биология 

Профильный уровень 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 

наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека); 

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, 

женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, 

развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии; 

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому 

критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать 

микропрепараты; 

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические 

и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего 

региона; 



 404 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее 

и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

Право 

Базовый уровень 

В результате изучения  права  на базовом уровне ученик должен: 

Знать / понимать 

•    Систему  и  структуру  права,  современные  правовые  системы;  общие  правила применения  

права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека: основные юридические профессии; 

Уметь 

•    Характеризовать:      право      как      элемент      культуры      общества;      систему 

законодательства;  основные отрасли  права;  систему  конституционных  прав и свобод человека 

и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный   процессы  в  

России:  принципы  организации  и  деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров: порядок заключения 

и расторжения трудовых договоров,   формы  социальной   защиты   и   социального  

обеспечения,   порядок получения платных образовательных услуг; 

•    Объяснять:   происхождение   государства   и   права,   их   взаимосвязь;   механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права: содержание 

прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника     конкретных     

правоотношений     (избирателя,     налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом: 

•     Различать: формы(источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры,    адвоката,    

нотариуса,    международных    органов   защиты    прав человека;   объекты   гражданского   

оборота;   организационно-правовые   формы предпринимательства; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

•     Приводить    примеры:    различных    видов    правоотношений,    правонарушений, 

ответственности;     гарантий     реализации     основных     конституционных    прав; 

экологических    правонарушений    и    ответственности    за    причинение    вреда окружающей 



 405 

среде; общепризнанных принципов и норм международною права; правоприменительной 

практике: 

 

Использовать     приобретенные     знания     и    умения     в     практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•    Поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

•    Анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

•    Изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права; 

•    Применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах); 

•    Осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике: 

•    Выбора   соответствующих   закону   форм   поведения   и   действий   в   типичных жизненных     

ситуациях,     урегулированных     правом;     определения    способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав: способы и порядок разрешения споров; 

•    Обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

Экономика 

Базовый уровень 

В результате изучения   экономики  на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в оплате труда, основные виды налогов, 

организационно – правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста. 

Уметь 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, внешних 

эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем. 

- Описывать: действие рынка, 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, 

причины международной торговли.. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- получение и оценка экономической информации; 

- составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

 

 

 

Русский язык 

Базовый уровень 

В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать: 

•   связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

•   смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

•   основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

•   орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,  

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

   уметь: 

•  адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,  комментировать и 

оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

•  использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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•  осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс 

аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно 

организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

•  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленные в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

•  свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

•  передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых 

планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов,  аннотаций, 

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

•  использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих 

материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту 

мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность 

изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность 

речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать 

оценку художественным особенностям исходного текста; 

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного 

характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, 

использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической 

синонимии; 

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;  

• проводить разные виды языкового разбора; 

• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения 

содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку 

зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого 

взаимодействия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки 

и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях 

 

Русский язык 

Профильный  уровень 

В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать: 

•   связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

•   смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

•   основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
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•   орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,  

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

   уметь: 

•  адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,  комментировать и 

оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

•  использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

•  осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс 

аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно 

организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

•  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленные в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

•  свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

•  передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых 

планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов,  аннотаций, 

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

•  использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих 

материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту 

мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность 

изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность 

речи; 

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать 

оценку художественным особенностям исходного текста; 

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного 

характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, 

использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической 

синонимии; 

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;  

• проводить разные виды языкового разбора; 

• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения 

содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку 

зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого 

взаимодействия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки 

и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях 

 

Татарский  язык (русская группа) 
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Базовый  уровень 

В результате изучения татарского о языка ученик должен : 

1. татар теленең һҽм ҽдҽбиятының дҿньякүлҽм тоткан урыны турында мҽгълүмат бирү; 

2. татар һҽм рус теллҽрендҽге аерым грамматик категориялҽрнең тҽңгҽл килү-килмҽвен белү; 

3. татар теленең орфоэпик, орфографик, лексик, грамматик, пунктуацион нормаларын белү һҽм, аларга 

нигезлҽнеп, телдҽн яки язма сҿйлҽм күнекмҽлҽрен булдыру;  

4. аралашу ситуациялҽренҽ бҽйле лексик берҽмлеклҽрне, аларның синонимнарын һҽм антонимнарын 

тҿгҽл һҽм урынлы куллана белү; 

5. татар теленең фразеологик берҽмлеклҽрен таный һҽм сҿйлҽмдҽ куллана белү; 

6. гади һҽм кушма җҿмлҽлҽрнең тҿрен белү; 

7. татар җҿмлҽсендҽ сҿйлҽм яңалыгының хҽбҽр алдында урнашуын белеп, оештыру осталыгына ия 

булу; 

8. татар һҽм рус теллҽре арасындагы тарихи, мҽдҽни бҽйлҽнешлҽр турында белү; 

9. тҿрле чыгаганклардан ( фҽнни-популяр текстлар, массакүлҽм мҽгълүмат чаралары, интернет һ.б.) 

файдаланып, кирҽкле мҽгълүматны таба һҽм башкаларга телдҽн яки язмача җиткерҽ алу; 

10. мҽдҽниара аралашу ситуациялҽрендҽ ҽңгҽмҽ кора алу; 

11. тиешле (3500 - 4000 сүз) күлҽмдҽ татар сүзлҽрен яттан белеп, аларны телдҽн һҽм язма сҿйлҽмдҽ 

дҿрес куллана белү. 

 

Татарская  литература (русская  группа) 

Базовый уровень 

В результате изучения татарской  литературы ученик должен: 

1. татар ҽдҽбиятының дҿньякүлҽм тоткан урыны, татар ҽдҽбияты классиклары, аларның ҽсҽрлҽре 

турында мҽгълүмат; 

2. сүз сҽнгатенең образлы табигате турында; 

3. сүз сҽнгатенең образлы табигате турында; 

4. ҿйрҽнгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеге; 

5. классик ҽдиплҽрнең тормыш һҽм иҗат юлларының тҿп факторы; 

6. тҿп ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽр; 

7. ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлеген сҿйлҽп аңлату; 

8. ҽсҽрнең тҿрен һҽм жанрын билгелҽү; 

9. автор позициясен ачыклау; 

10. ҽдҽби бҽйлҽнеш тҽлҽплҽрен саклаган хҽлдҽ ҿйрҽнелгҽн ҽсҽрлҽрне (яки ҿзеклҽрне) сҽнгатьле итеп 

уку; 

11. ҽдҽби ҽсҽргҽ дҽлилле рҽвештҽ үз мҿнҽсҽбҽтен белдерү; 

13. рус һҽм татар телендҽге ҽсҽрлҽрнең  уртак һҽм милли үзенчҽлеклҽрен билгелҽү, ҽхлакый 

кыйммҽтлҽрне чагыштырып бҽялҽү; 

14. татар һҽм рус телендҽге ҽсҽрлҽргҽ  телдҽн һҽм язмача фикерен белдерү, аларга бҽя бирү; 

15. татар ҽдҽби теленең нормаларына нигезлҽнеп, кирҽкле темага телдҽн һҽм язмача бҽйлҽнешле текст 

тҿзү; 

16. диалогта яисҽ бҽхҽстҽ катнашып, үз фикерен исбатлый белү. 

 

Литература 

Базовый уровень 

По окончании 10 класса учащиеся должны:  

знать / понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
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деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

Литература 

Мировая художественная культура 

Базовый   уровень 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 
основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

 

История 

Профильный уровень 

В результате изучения истории на профильном  уровне ученик должен знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 



 410 

 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. 

 

 

История 

Базовый уровень 

Должны знать: 

 Даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, их участников, результаты и итоги событий в России и мире в древности, средневековье и 

Новом времени; 

 Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в указанный 

период; 

 Изученные виды исторических источников. 

Должны уметь: 

 Сравнивать исторические явления и события; 

  Объяснять смысл, значение важнейших понятий; 

  Уметь дискутировать, высказывать собственное суждение;  

 Читать историческую карту; 

 Группировать исторические события и явления по указанному признаку. 

Способны решать жизненно-практические задачи: использование знаний об историческом пути 

и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Физическая культура 

Базовый уровень 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

• Основы законодательства РФ в области физкультуры и спорта. 

• Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности, 

оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности. 

• Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности, контроль и оценка эффективности. 

• Роль и место физической культуры в организации здорового образа жизни. 

• Влияние здорового образа жизни на укрепление здоровья. 

• Роль и значение физической культуры в формировании личностных качеств, укрепления и 

сохранения индивидуального здоровья. 

• Факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, 
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допинг) и их опасные последствия. 

• Формы организации занятий физической культурой. 

• Основные направления профессиональной деятельности специалиста физической культуры. 

 

      Уметь: 

• Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• Выполнять простейшие приѐмы самомассажа и релаксации. 

• Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения выполнять приѐмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки. 

• Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;. 

• Владеть техникой спринтерского бега. 

• Владеть техникой длительного бега. 

• Владеть техникой метания гранаты на дальность. 

• Выполнять упражнения в висах и упорах, упражнения акробатики 

• Выполнять опорный прыжок, прыжок в высоту и длину с разбега. 

• Играть по у правилам в футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон. 

• Преодолевать  туристическую полосу препятствий, плавать. 

• Владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок. 

• Бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

• Владеть способами спортивной деятельности, участвовать в соревнованиях. 

• Самостоятельно организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

• Проводить фрагменты урока с элементами обучения движениям и развития физических качеств 

(в роли помощника учителя). 

• Владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями, соблюдать правила 

техники безопасности. 

• Владеть навыками судейства в избранном виде спорта. 

• Формировать культуру движений. 

• Определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в содержание школьной 

программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить. 

• Составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы упражнений, регулировать 

величину физической нагрузки. 

• Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

• Формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение 

 

      Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 

• Для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

• Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружѐнных 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. 

• Для формирования культуры движений 

 

Обществознание 

Базовый уровень 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик 

должен 
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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; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

Выпускник школы должен достичь определенного уровня базовых социальных компетентностей: 

 в семейно-бытовой сфере (вести себя сообразно нравственным и правовым нормам, активно 

участвовать в жизни семьи и решении еѐ проблем); 

 в сфере трудовой деятельности (быть способным самостоятельно заключать и добросовестно 

исполнять трудовой договор, соблюдать правила трудовой дисциплины, разумно пользоваться 

льготами для работников, совмещающих работу с учебой); 
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 в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях (поступать в 

соответствии с нравственными и правовыми нормами, грамотно взаимодействовать с государством 

и важнейшими институтами гражданского общества); 

 в сфере отношений в многонациональном и многоконфессиональном обществе (проявлять 

толерантность, конструктивно взаимодействовать с людьми различных национальностей и 

вероисповеданий); 

 в сфере массовой коммуникации (быть способным находить, критически воспринимать 

необходимую социальную информацию и рекламу, передаваемую по каналам СМИ). 

 

Обществознание 

Профильный уровень 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, аудиовизуальный ряд и др.);  

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации; 

- передача содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.);  

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации;  

- владение навыками редактирования текста;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать вопрос: «Что произойдет, если…»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать;  

- использование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельность; 

- владение основными видами публичных выступлений ( высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

 

Физика 

Базовый уровень 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

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; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей сред 

Математика 

Базовый  уровень 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

        Уметь находить значения синуса косинуса, тангенса угла на основе определений, с помощью 

калькулятора и таблиц.  

        Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с помощью 

справочного материала 

        Знать свойства тригонометрических функций  cos , sin , ,у x y x y tgx y ctgx      и 

уметь строить их графики.

        Уметь решать простейшие  тригонометрические уравнения. 

        Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с помощью 

справочного материала. 

        Уметь находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах. 

 Уметь вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы.  

 Уметь исследовать в простейших случаях функции на монотонность. 

 Уметь находить наибольшие и наименьшие значения функций. 

        Основные тригонометрические формулы.  

        Тригонометрические функции 

        Основные свойства функций. 

        Решение тригонометрических уравнений.  

        Простейшие тригонометрические неравенства. 

 Понятие производной.  
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 Производная степенной функции. 

 Правила дифференцирования. 

 Производные тригонометрических функций. 

 Понятие о пределе и непрерывности функции. 

 Механический и геометрический смысл производной.  

 Исследование функций, построение их графикой с помощью производной.  

 Уметь производить вычисления с действительными числами. 

 Уметь выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с помощью 

справочного материала 

   Уметь решать несложные алгебраические, тригонометрические уравнения, неравенства. 

 Знать основные свойства функций и уметь строить их графики. 

 Уметь находить производные функций, пользуясь правилами дифференцирования . 

 Понимать механический и геометрический смысл производной. 

 Применять производные для исследования функций и построения их графиков в несложных 

случаях.  

В результате изучения  курса геометрии  10 класса  ученик должен   уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные  формы; соотносить трехмерные объекты 

с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 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 несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 

фигур; 

 для вычислений площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники         и вычислительные устройства. 

Требования к ЗУН представлены и в тематическом плане по каждой теме. 

 

Математика 

Профильный уровень 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  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 геометрического языка как средства 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. 
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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, 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 тригонометрические 

функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, при необходимости используя 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 анализ 

              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 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: 
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решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием известных 

формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с 

использованием  треугольника Паскаля;  

вычислять, 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; 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; 

        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 реальных объектов при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные  устройства. 

 

Информатика  и  ИКТ 

Профильный  уровень 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном уровне 

ученик должен 

знать/понимать 
 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации 

понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства 

компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, 

причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью 

передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения 

информационной безопасности ; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 
 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в 

простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);  

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных 

высказываний;  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам 

использования ИКТ; 
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 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными интересами, 

самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 

размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода 

и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных 

средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

   

Информатика  и  ИКТ 

Базовый   уровень 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в 

том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными 

информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
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Химия 

Базовый  уровень 

В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом  уровне 

ученик должен знать/понимать: 

∙ основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

-демографическую обстановку в России и еѐ влияние на безопасность государства; 

-о влиянии здоровья родителей на здоровье будущего ребѐнка; 

-основы семейного права в Российской Федерации; 

Права  и обязанности родителей и права ребѐнка; 

∙ потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  происхождения, характерные 

для региона проживания; 

∙ основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

∙ основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской обязанности граждан; 

∙ порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

∙ состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

∙ основные  права  и  обязанности  граждан  до  призыва  на  военную  службу,  во  время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

∙ основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

∙ требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

∙ предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

∙ предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

∙ владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 

техногенного характера; 

∙ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

∙ оказывать I медицинскую помощь в различных бытовых и ЧС; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни: 

∙ для ведения здорового образа жизни; 

∙ оказания первой медицинской помощи; 

∙ вызова  (обращения  за  помощью)  в  случае  необходимости  в  соответствующие  службы экстренной 

помощи 

Химия 

Профильный  уровень 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и 

молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное 

строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая 

диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 

энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 

скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и 

мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства 

состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 
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основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и 

оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и 

химическую термодинамику; 

классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

природные источники углеводородов и способы их переработки; 

вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, 

кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, 

углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 

ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметьназывать изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической 

связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных 

растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии;  

характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, 

карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

объяснять:зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и 

строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов, реакционной способности органических соединений от строения их 

молекул; 

выполнять химический экспериментпо: распознаванию важнейших неорганических и органических 

веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

проводитьрасчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля: 

понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и 

сырьевых; 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы; 

безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 

 

Основы  безопасности  жизнедеятельности 

Базовый  уровень 

В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом  уровне 

ученик должен знать/понимать: 

∙ основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

-демографическую обстановку в России и еѐ влияние на безопасность государства; 

-о влиянии здоровья родителей на здоровье будущего ребѐнка; 
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-основы семейного права в Российской Федерации; 

Права  и обязанности родителей и права ребѐнка; 

∙ потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  происхождения, характерные 

для региона проживания; 

∙ основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

∙ основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской обязанности граждан; 

∙ порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

∙ состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

∙ основные  права  и  обязанности  граждан  до  призыва  на  военную  службу,  во  время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

∙ основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

∙ требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

∙ предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

∙ предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

∙ владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 

техногенного характера; 

∙ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

∙ оказывать I медицинскую помощь в различных бытовых и ЧС; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни: 

∙ для ведения здорового образа жизни; 

∙ оказания первой медицинской помощи; 

∙ вызова  (обращения  за  помощью)  в  случае  необходимости  в  соответствующие  службы экстренной 

помощи 
Немецкий   язык 

Базовый уровень 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения 

(в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в 

связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; • 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
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• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научнопопулярные, 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. 

География 

Базовый уровень 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты 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; 
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 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. 

 

Технология 

Базовый уровень 

 

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 технологи- ческой деятельности;  

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности;  

  организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;  

 выполнять изученные технологические операции;  

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

  проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практической 

деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;  

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности.  

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

 составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Программы отдельных учебных предметов (курсов): 

 

Биология 

Базовый уровень 

10 класс 

Основное содержание  

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

 МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (5 часов) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системе. 

Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА (19  часов) 

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.  
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Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК 

в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в 

биосинтезе белка.  

ОРГАНИЗМ (46 часов) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология 

и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Биология 

Базовый  уровень 

11 класс 

Основное содержание  

ВИД 

Доказательства эволюции живой природы. Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, 

учения Ж.-Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная 

единица вида. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Движущие силы эволюции. Формы естественного 

отбора. Синтетическая теория эволюции. Элементарные факторы эволюции. Закономерности 

наследования признаков в популяциях разного типа. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). Пути и 

направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и 

биологического регресса.  

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные ароморфозы в 

эволюции растений и животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. 

Происхождение человеческих рас.  

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Биологические ритмы. 

Фотопериодизм. 

Пищевые связи в экосистеме. Типы пищевых цепей. Правила экологической пирамиды. Саморегуляция 

в экосистеме.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности распределения 

биомассы на Земле. Биологический круговорот. Эволюция биосферы.  

 

Биология 

Профильный  уровень 
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11 класс 

Основное содержание  

ВИД 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б.Ламарка, эволюционной теории 

Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида. Учение Ч.Дарвина об эволюции. 

Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Популяция – элементарная единица эволюции. Элементарные 

факторы эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Закономерности наследования признаков в 

популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). Пути и 

направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и 

биологического регресса.  

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы эволюции 

органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Гипотезы 

происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение человеческих рас. Критика 

расизма и социального дарвинизма. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон оптимума. Закон 

минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура экосистемы. 

Компоненты экосистемы.  

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила экологической 

пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности распределения 

биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. Эволюция биосферы. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы.  

 

Право 

Базовый уровень 

Основное содержание 

РАЗДЕЛ I.  ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

    Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и права: 

теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, расовая, 

материалистическая. 

     Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-

символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. Русская Правда. Судебник 

1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины I. 

Российское право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой системы в царствование 

Александра I. Деятельность М. М. Сперанского. Совершенствование системы управления, издание 

Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. 

Реформы местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 

октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные государственные законы — 

конституционные законы России. 

Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». Революционный 

террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954—1991 гг. Критика культа личности. Консервация административно-командной 

системы управления. Рост правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движения. 

Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма». 

Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкла-
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дов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к рассмотрению 

сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. 

Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая 

норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение 

властей. Гарантированность прав человека. 

 

РАЗДЕЛ II. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и источники. 

Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и ее общая 

характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. Российская Федерация 

— демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. 

Социальное государство. Светское государство. Человек, его права и свободы — высшая ценность. 

Многонациональный народ России — носитель суверенитета и источник власти. Субъекты 

осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации. Целостность и неприкосновенность 

территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное законодательство и законы 

субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод 

человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий 

Президента или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической традиции. 

Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания — Совет Федерации и Государственная Дума, их 

состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета 

Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Российской 

Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства 

РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: 

федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. 

Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность. 

Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование 

местного самоуправления. 

РАЗДЕЛ III. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.  

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав 

человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание Международного Билля о правах человека. 

Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. Равенство 

перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. Право на свободу 

мысли, совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство 

избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социальное 

обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, 

на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной и 

научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 
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РАЗДЕЛ IV. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.  
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. 11ассивное избирательное право. 

Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. 

РАЗДЕЛ V   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО , НАЛОГОВОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды 

договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты 

собственника. Способы приобретения права собственности. Приватизация. Защита права собственности. 

Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание недееспособным или ограниченно 

дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 

РАЗДЕЛ VI. НАЛОГОВОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Понятие налога, сбора,  пошлины.  Налоговое право, Система НАЛОГОВОГО  законодательства, Права и 

обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговым правоотношений  Налоговые органы . 

Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. 

Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная ответственность. 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные 

правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. 

Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека, 

попечительст 

РАЗДЕЛ VII . ТРУДОВОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ И УГОЛОВНОЕ ПРАВО  

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и 

обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. Коллективный договор. 

Стороны и порядок заключения коллективного договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Единая тарифная сетка (ETC). Системы 

оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль 

за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. 

Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников. Порядки возмещения ущерба. 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. 

Административная ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные 

правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, 

его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность преступлений. 

Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Вини наказания. Наказания основные и 

дополнительные. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

РАЗДЕЛ  VIII        ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования правовой 

культуры. 
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Экономика 

Базовый уровень 

Основное  содержание 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. Ограниченность 

ресурсов. Факторы производства и факторные доходы. 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 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические функции и цели 

фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда и факторы, 

влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Реклама. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. 

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. 

 

Русский язык 

Базовый уровень 

10 класс 

Основное  содержание 

Раздел 1. Общие сведения о языке   

     1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

     Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

     Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: 

литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

     Русский язык – язык художественной литературы. Основные изобразительные средства русского 

языка и их использование в речи. 

     Лингвистика как наука о языке. 

     Основные разделы лингвистики. 

     Выдающиеся отечественные лингвисты. 

     2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка 

в жизни общества и государства, в современном мире.Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. 
     Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах с 

другими языками. Различение функциональных разновидностей современного русского языка. 

Осознание красоты, богатства, выращительности русского языка. 

Раздел 2. Фонетика и орфоэпия.Графика. 

     1. Фонетика как раздел лингвистики. 

     Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетичкской транскрипции. Слог. Ударение. 

     Основные выразительные средства фонетики. 

     Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

     2. Осознание смыслоразличительной функции языка в слове. Различение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

http://pandia.ru/text/category/tcennie_bumagi/
http://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_problematika/
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     Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка собственной 

и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

     Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

 Графика. 1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав 

русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. 

     2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и 

буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. 

Раздел 3. Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

     Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу морфемы. 

Окончание как формообразующая морфема. 

     Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

     Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

     Возможности исторических изменений  в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

     Словообразование как раздел лингвистики. 

     Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение 

сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

     Особенности словообразования слов различных частей речи. 

     Словообразовательный и морфемный словари. 

     2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- 

и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического значения и образования. 

Проведение морфемного разбора слова. 

     Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов 

словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

     Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

     Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Раздел 4. Лексикология и фразеология  

     1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интеллектуального и 

речевого развития. 

     Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значение слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая сочетаемость. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

     Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

     Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 

Словари иностранных слов. 

     Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

     Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

     Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

Раздел 5. Морфология и орфография  

     1. Морфология как раздел грамматики. 

     Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи. 

Стстема частей речи в русском языке. 

     Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. 

     Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление 

форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 
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     Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 6.Синтаксис и пунктуация  

Принципы русской пунктуации.Типы и виды словосочетаний.Простое предложение.Осложненное 

предложениеСложное предложение. Прямая и косвенная речь.Авторская пунктуация. 

Раздел 7. Стилистика и речь  

     Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональных 

разновидностей языка.Что такое текст?Текст. Способы и средства связи между частями 

текста.Абзац.Типы речи. Повествование.Описание.Рассуждение.Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. 

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).Виды 

сокращений текста (план, тезис, выписка).Конспект. Тематический конспект.Реферат, 

доклад.Аннотация. Рецензия. Резюме.Учебно-научный, деловой, публицистический стили, 

разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности.Научный стиль речи. Научно-

популярный подстиль. Научный стиль и его лексические особенности.Научный стиль и его 

морфологические и синтаксические особенности. 

 

Русский язык 

Базовый    уровень 

11класс 

Основное содержание 

1.Повторение изученного по орфографии, орфоэпии, морфемике, морфологии и словообразованию (2 

ч.) 

Обобщающее повторение орфографии, орфоэпии. Основные нормы современного     литературного 

произношения и ударения в русском языке. Обобщающее повторение морфологии. Морфологический 

разбор знаменательных и служебных частей речи, их словообразование и правописание. Трудные 

вопросы правописания окончаний и суффиксов разных частей речи. 

2.Синтаксис  (15 ч.) 

 Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения,         виды его 

осложнения, типы сложных предложений. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство 

русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в 

письменном общении. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Повторение и 

обобщение изученного о типах простого и сложного предложения. Пунктуация простого и сложного 

предложения. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений. 

3.Морфология. (2 ч) 

4.Пунктуация(15) 

Пунктуация в бессоюзном предложении. Пунктуация при вводных конструкциях. Пунктуация в 

предложениях с разными видами связи. Пунктуация при однородных членах. 

 

 

Русский язык 

Профильный  уровень 

10 класс 

Основное  содержание 

Раздел 1. Общие сведения о языке   

     1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

     Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

     Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: 

литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 
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     Русский язык – язык художественной литературы. Основные изобразительные средства русского 

языка и их использование в речи. 

     Лингвистика как наука о языке. 

     Основные разделы лингвистики. 

     Выдающиеся отечественные лингвисты. 

     2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка 

в жизни общества и государства, в современном мире.Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. 
     Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах с 

другими языками. Различение функциональных разновидностей современного русского языка. 

Осознание красоты, богатства, выращительности русского языка. 

Раздел 2. Фонетика и орфоэпия.Графика. 

     1. Фонетика как раздел лингвистики. 

     Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетичкской транскрипции. Слог. Ударение. 

     Основные выразительные средства фонетики. 

     Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

     2. Осознание смыслоразличительной функции языка в слове. Различение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

     Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка собственной 

и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

     Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

 Графика. 1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав 

русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. 

     2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и 

буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. 

Раздел 3. Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

     Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу морфемы. 

Окончание как формообразующая морфема. 

     Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

     Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

     Возможности исторических изменений  в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

     Словообразование как раздел лингвистики. 

     Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение 

сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

     Особенности словообразования слов различных частей речи. 

     Словообразовательный и морфемный словари. 

     2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- 

и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического значения и образования. 

Проведение морфемного разбора слова. 

     Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов 

словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

     Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

     Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Раздел 4. Лексикология и фразеология  

     1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интеллектуального и 

речевого развития. 
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     Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значение слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая сочетаемость. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

     Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

     Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 

Словари иностранных слов. 

     Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

     Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

     Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

Раздел 5. Морфология и орфография  

     1. Морфология как раздел грамматики. 

     Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи. 

Стстема частей речи в русском языке. 

     Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. 

     Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление 

форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

     Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 6.Синтаксис и пунктуация  

Принципы русской пунктуации.Типы и виды словосочетаний.Простое предложение.Осложненное 

предложениеСложное предложение. Прямая и косвенная речь.Авторская пунктуация. 

Раздел 7. Стилистика и речь  

     Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональных 

разновидностей языка.Что такое текст?Текст. Способы и средства связи между частями 

текста.Абзац.Типы речи. Повествование.Описание.Рассуждение.Культура учебно-научного и делового 

общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. 

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).Виды 

сокращений текста (план, тезис, выписка).Конспект. Тематический конспект.Реферат, 

доклад.Аннотация. Рецензия. Резюме.Учебно-научный, деловой, публицистический стили, 

разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности.Научный стиль речи. Научно-

популярный подстиль. Научный стиль и его лексические особенности.Научный стиль и его 

морфологические и синтаксические особенности. 

 

Русский язык 

Профильный  уровень 

11 класс 

 

Общие сведения о языке (6 часов) 

 Вводный урок. Задачи курса. Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности 

речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Язык как 

общественное явление. Нормы современного русского языка.  

Синтаксис и пунктуация (57 часов)  

Синтаксис как раздел языкознания. Словосочетание, предложение, текст. Типы связи слов в 

словосочетании и предложении. Нормы согласования и управления. Простое предложение, его 

особенности. Тире в неполном предложении. Способы выражения подлежащего. Типы сказуемого. 

Виды глагольного сказуемого. Составное именное сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. Способы их выражения. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания 

внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки 
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препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Обособленные члены 

предложения. Обособление определений, приложений. Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастиями и деепричастными оборотами. Обособление обособленных обстоятельств, выраженных 

именами существительными с предлогами. Обособление уточняющих членов предложения. Обращение. 

Знаки препинания при обращении. Риторическое обращение. Вводные слова и предложения. Типы 

сложных предложений. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение. Виды 

придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями БСП. Сложные 

синтаксические конструкции, способы их образования. Запятые между частями сложного предложения. 

Синтаксический разбор сложного предложения. Нормативные словари современного русского языка и 

справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 

орфографический словарь и справочники по русскому правописанию. Знаки препинания при передаче 

чужой речи. Знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 5 

Публицистический стиль (10 часов) 

 Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицистического стиля. 

Синтаксические особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и 

используемые в нем средства эмоциональной выразительности. Основные жанры публицистического 

стиля. Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Авторское употребление знаков препинания в публицистическом стиле. Дискуссия. Правила деловой 

дискуссии. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. Совершенствование культуры восприятия устной 

монологической и диалогической речи (аудирование). Культура работы с текстами разных типов, 

стилей и жанров (чтение и информационная переработка). Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др. Информационная 

переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. Овладение речевой культурой 

использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.). 

Использование нормативных словарей русского языка. Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей. Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка.  

Художественный стиль речи (9 часов)  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. Роль 

языка в художественном произведении. Анализ языковых особенностей жанра. Урок-практикум по 

анализу лирических стихотворений поэтов Серебряного века. Итоговая контрольная работа.  

Повторение (20 часов)  
Виды сложных предложений. Запятая в сложносочиненном предложении. Пунктуация в 

сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Трудные 

случаи пунктуации. Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Требования к уровню 

Татарский  язык (русская группа) 

Базовый  уровень 

10 класс 

Основное содержание 

Татарстан Республикасының халыкара багланышлары 

Исемнең килеш белҽн тҿрлҽнеше; 

Тартым тҿшенчҽсе, тартымлы исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнүе; 

Изафҽ бҽйлҽнеше.  Исемнҽрнең ясалышы ягыннан тҿрлҽре 

Чит иллҽрдҽге татарлар 
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Сан, сан тҿркемчҽлҽре; Саннарның ясалыш ягыннан тҿрлҽре; 

Сингармонизм законы; 

Россиядҽ татар теле укыту 

Асыл һҽм нисби сыйфатлар; Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре; 

Сыйфатларның ясалыш ягыннан тҿрлҽре, җҿмлҽдҽге функциялҽре. 

Татарстан Республикасының  милли китапханҽсе 

Алмашлык, алмашлыкларның тҿркемчҽлҽре; 

Алмашлыкларның килеш белҽн тҿрлҽнүе; Алмашлыкларның ясалышы; 

Татар матбугаты 

Фигыль, хикҽя фигыль, аның заман формалары, барлык , юклык формалары;; 

Үткҽн заман хикҽя фигыль, аның билгеле һҽм билгесез тҿрлҽре, барлык , юклык формалары;; 

Тҽмамланмаган үткҽн заман, Күптҽн үткҽн заман;  

Казанның тарихи һҽм истҽлекле урыннары 

Килҽчҽк заман,  аның билгеле һҽм билгесез тҿрлҽре, барлык , юклык формалары; 

Сынлы сҽнгать 

Телҽк фигыль; барлык , юклык формалары; Боерык фигыль, барлык , юклык формалары; 

Шарт фигыль; кире шарт фигыль; Фигыль юнҽлешлҽре; 

Ярдҽмче фигыльлҽр; фигыльнең ясалыш ягыннан тҿрлҽре 

Асылташлар дҿньясында 

    Сыйфат фигыль, аның заман формалары, барлык, юклык формалары; 

Хҽл фигыль, аның тҿрлҽре, барлык, юклык формалары; Инфинитив, барлык-юклык формалары; 

Эш кҽгазьлҽре 

Бҽйлеклҽр һҽм бҽйлек сүзлҽр; Рҽвеш. Аналитик фигыльлҽр. Теркҽгечлҽр һҽм кисҽкчҽлҽр. 

 

Татарский  язык (русская группа) 

Базовый уровень 

11 класс 

Основное  содержание 

Югары белем 

Фигыль һҽм исем сүзтезмҽлҽр. Сыйфат һҽм сан сүзтезмҽлҽр. Рҽвеш һҽм хҽбҽрлек сүзтезмҽлҽр. 

Фҽн казанышлары 

Җҿмлҽнең баш кисҽклҽре. Гади һҽм тезмҽ ия. Гади фигыль хҽбҽр. 

Шарт, телҽк, боерык фигыль белҽн белдерелгҽн хҽбҽрлҽр. Тезмҽ һҽм кушма фигыль хҽбҽрлҽр. 

Эшнең башлануын белдерүче кушма фигыль хҽбҽрлҽр. Эшнең дҽвам итүен белдерүче кушма фигыль 

хҽбҽрлҽр. 

Һҿнҽр сайлау 

Эшнең тҽмамлануын белдерүче кушма фигыль хҽбҽрлҽр Гади һҽм тезмҽ исем хҽбҽрлҽр. 

Кушма исем хҽбҽрлҽр. 

Ял итү һҽм спорт 

Бер составлы җҿмлҽлҽр. Атау җҿмлҽлҽр. 

Татар музыка сҽнгате 

Җҿмлҽнең иярчен кисҽклҽре. Аергыч. Туры һҽм кыек тҽмамлык. Урын һҽм вакыт хҽле. 

Радио һҽм телевидение 

Максат һҽм сҽбҽп хҽле. Рҽвеш һҽм күлҽм хҽле. Шарт һҽм кире хҽл. 

Татарстан музейлары 

Аныклагыч.Эндҽш.Кереш сүзлҽр. Җыючы һҽм ияртүче теркҽгечлҽр. 

 

Татарская  литература (русская  группа) 

Базовый уровень 

10 класс 

Основное содержание 

Халыкка багышланган гомер. 

Укучыларны күренекле татар шҽхеслҽре Б.Урманче, И.Зарипов, С.Ахун, Ш.Мҽржани,  К.Насыйри белҽн 

таныштыру. Татар халкының күренекле мҽгьрифҽтчелҽренҽ хҿрмҽт тҽрбиялҽү. Казан татарларының 

гореф-гадҽтлҽренҽ карата кызыксыну уяту. 

Татар язучылары һҽм шагыйрьлҽре.  



 435 

Күренекле ҽдиплҽрнең биографиясе белҽн таныштыру һҽм ҽсҽрлҽрен уку. 

Гаяз Исхакый ―Тормышмы бу?‖, ―Кҿз‖.  Фатих Ҽмирхан ―Хҽят‖. И.Юзеев ―Гашыйклар тавы‖. 

 Галимҗан Ибраһимов ―Яшь йҿрҽклҽр‖, ―Алмачуар‖.Һади Такташ ―Килҽчҽккҽ хатлар‖, ―Җир уллары 

трагедиясе‖. Хҽсҽн Туфан ―Илдҽ нилҽр бар икҽн‖.Сибгать Хҽким ―Курск дугасы‖. 

 Ҽмирхан Еники «Кем җырлады?‖, ―Ана һҽм кыз‖, ―Бер генҽ сҽгатькҽ‖, ―Гҿлҽндҽм туташ хҽтирҽсе‖. 

Гомер Бҽширов «Туган ягым- яшел бишек.»  Гариф Ахунов «Шагыйрьнең каһарманлыгы‖. 

 Мҿхҽммҽт Мҽһдиев «Торналар тҿшкҽн җирдҽ.» Мирхҽйдҽр Фҽйзи ―Галиябану‖.  Равил Фҽйзуллин 

―Коррида‖, ―Яшь чак‖, ―Туган ягым‖, ―Яран гҿл‖. Мҿдҽррис Ҽгълҽмов ―Сабантуй‖. 

Зҿлфҽт ―нигез‖, ―Колын‖, ―Тылсым‖, ―Дүрт җыр‖.  Миргазиян Юныс ― Родос Алыбы‖.  Роберт 

Миңнуллин ―Ҽнкҽй‖ . Г.Кутуй ―Сагыну‖. Г.Камал ―Банкрот‖. Кҽрим Тинчурин ―Американ‖, ―Сүнгҽн 

йолдызлар‖. 

Габдулла Тукай биографиясе һҽм шигырьлҽре. Муса Җҽлил биографиясе һҽм ―Моабит дҽфтҽрлҽре‖. 

Г. Ҽпсҽлҽмов ―Газинур‖. Н.Дҽүли ―Яшҽү белҽн үлем арасында‖.  М. Хэбибуллин ―Кубрат хан‖. 

Аяз Гыйлҽҗев ―Ягез, бер дога‖.  Дҽрдемҽнд һҽм С.Рҽмиев шигырьлҽре. Р.Зҽйдулла ―Тҿнге ҽкият‖, 

―Кизлҽү‖. 

Ренат Харис ―Сабантуй‖, ―Ак сҿлге‖. З.Хҽким ―Кишер басуы‖. ―Идегҽй‖ дастаны. 

 

Татарская  литература (русская  группа) 

Базовый уровень 

11 класс 

Основное   содержание 

Татар ҽдиплҽре иҗатыннан. 

Закир Рҽмиев биографиясе һҽм шигырьлҽре. Сҽгыйт Рҽмиевның биографиясе һҽм шигырьлҽре. 

Габдулла Тукай биографиясе һҽм шигырьлҽре. Гомҽр Бҽширов ―Намус‖ романы. 

Г.Камалның биографиясе. ―Беренче театр‖ комедиясе. К.Тинчурин биографиясе. ―Сүнгҽн йолдызлар‖ 

драмасы. Ш.Камал биографиясе. ―Акчарлаклар‖ повесте. И.Гази биографиясе. ―Ак сирень‖ хикҽясе. 

Ш.Хҿсҽенов ―Ҽни килде‖. Г.Ҽпсҽлҽмов  биографиясе ―Алтын йолдыз‖ романы. 

М.Хҽбибуллин биографиясе ―Илчегҽ үлем юк‖ ҽсҽре. Н.Фҽттах биографиясе ―Итил суы ака торур‖ 

ҽсҽре. 

А.Гыйлҽҗев  биографиясе. ―Ягез, бер дога‖, ―Ҿч аршын җир‖ ҽсҽрлҽре. Ш.Галиев биографиясе һҽм 

шигырьлҽре. И.Юзеев  биографиясе һҽм шигырьлҽре. Ф.Яруллин биографиясе  һҽм шигырьлҽре. 

―Җилкҽннҽр җилдҽ сынала‖ повесте. Р.Харисның биографиясе һҽм шигырьлҽре. М.Галиев  

биографиясе. ―Догалы еллар‖ ҽсҽре. Р.Вҽлиевнең биографиясе һҽм шигырьлҽре. Абдулла Алиш иҗаты. 

Халыкка багышланган гомер. 

Мҿхетдин Корбангалиев. Фҽрит Яруллин.  Бакый Урманче.  Харис Якупов. М.Зҽкиев иҗатлары белҽн 

таныштыру. Ф.Хҿсни ―Йҿзек кашы‖, ―Утызынчы ел‖. 

Татар музыка сҽнгате. 

Татарстанның Композиторлар берлеге. Композитор А.С.Ключарев. Т.Миңнуллин ―Ҽлдермештҽн 

Ҽлмҽндҽр‖. Гадел Кутуй ―Тапшырылмаган хатлар‖. Фатих Ҽмирхан ―Шҽфигулла агай‖. 

Хҽй Вахит ―Беренче мҽхҽббҽт‖   

Татарстан музейлары. 

Татарстанның Милли музее. Г. Тукай музее. Салих Сҽйдҽшев музее. Хҽсҽн Туфан ―Луиза‖. 

Һади Такташ ―Мҽхҽббҽт тҽүбҽсе‖. 

 Татар халкы тарихыннан 
Тарих битлҽре.  Казан ханлыгы.  С.Сараи ―Гҿлестан бит тҿрки‖. Мҿхҽммҽдяр ―Нҽсыйхҽт‖. 

Кол Гали ―Кыйссаи Йосыф‖. 

Татарстанның истҽлекле урыннары. 

 Татарстан Республикасы. Татарстанның табигате. Казан – Татарстанның башкаласы. Казан Кремле.  

М.Җҽлил шигырлҽре. М.Мҽһдиев ―Бҽхиллҽшү‖. Р.Зҽйдулла ―Битлек‖. 

Р.Гаташ ―Ирлҽр булыйк‖, ―Укытучы‖. М.Хҿсҽенов ―Язгы аҗаган‖.М.Ҽмир ―Агыйдел‖. 

 

 

 

 

 

Литература 
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Базовый уровень 

10 класс 

Основное  содержание 

Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы  XIX века)  

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «К морю», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...», «Поэт», «Пророк», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

         Повести «Невский проспект», «Шинель» 

А.Н. Островский 

Драма «Гроза» , комедия «Свои люди- сочтемся» 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов»  

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети»  

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, 

как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все 

былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», «Ночь», а также два стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой  

Стихотворения: «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Когда природа вся трепещет и 

сияет…», «Коль любить, так без рассудку…». «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре…», «Край ты мой, родимый край…» , баллада «Василий Шибанов» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у 

двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

Н.С. Лесков 

          Повесть «Очарованный странник» 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор). Сказки: «Медведь на воеводстве»,  «Премудрый пискарь» 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание»  

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир»  

А.П. Чехов 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой», «Попрыгунья».  

Пьеса «Вишневый сад».  

         Зарубежная литература: Г де Мопассан  Новелла «Ожерелье», А.Рембо «Пьяный корабль», 

О.Хаям. Цикл «Рубаийат» (обзор) 

  

         Уроки внеклассного чтения:  
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1) по повести А. А. Кузнецовой «Моя Мадонна». 

2) по рассказу И.Крупника «Струна», (ж. «Звезда».- №1.-2003г.) 

3) по повести О.Дудинцева «Убийство времен русского ренессанса» (ж."Звезда".-№ 11.- 1999г.). 

4) по роману Л. Е. Улицкой «Казус Кукоцкого».  

5)  по роману Т. Н. Толстой «Кысь». 

Произведения для самостоятельного чтения учащихся. 

Н.М. К а р а м з и н. «История государства Российского». 

Д.В. Д а в ы д о в. Стихотворения. 

А.А. Д е л ь в и г. Стихотворения. 

П.А. В я з е м с к и й. Стихотворения. 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й. Стихотворения. 

К.Ф. Р ы л е е в. «Думы», «Наливайко». 

В.К. К ю х е л ь б е к е р. Стихотворения. 

И.И. Л а ж е ч н и к о в. «Ледяной дом». 

А.Ф. В е л ь т м а н. «Странник», «Кощей Бессмертный». 

В.Ф. О д о е в с к и й. «Русские ночи». 

А.И. Г е р ц е н. «Сорока-воровка», «Доктор Крупов». 

А.С. П у ш к и н. Лирика, «Сцена из «Фауста», «Бахчисарайский фонтан», «Гробовщик», 

«Уединенный домик на Васильевском», «Полтава». 

Н.В. Г о г о л ь. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Петербургские повести», 

«Размышления о Божественной литургии», «Женитьба». 

И.А. Г о н ч а р о в. «Обыкновенная история», «Обрыв». 

А.Н. О с т р о в с к и й. «Снегурочка», комедии. 

И.С. Т у р г е н е в. «Ася», «Вешние воды», «Первая любовь», «Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Накануне», «Дым», «Новь», цикл «Стихотворения в прозе». 

Н.А. Н е к р а с о в. Лирика, «Русские женщины», «Мороз, Красный нос». 

Ф.М. Д о с т о е в с к и й. «Бедные люди», «Село Степанчиково и его обитатели», «Бобок», 

«Униженные и оскорбленные», «Подросток», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». 

Л.Н. Т о л с т о й. «Казаки», «Хаджи-Мурат», «Три смерти», «Анна Каренина», «Воскресение». 

М.Е. С а л т ы к о в-Щ е д р и н. «Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Либерал», 

«Вяленая вобла», «Коняга», «Пропала совесть», «Помпадуры и помпадурши», «Господа Голавлѐвы». 

Н.С. Л е с к о в. «Тупейный художник», «Железная воля», «Мелочи архиерейской жизни», 

«Соборяне», «Человек на часах», «Леди Макбет Мценского уезда». 

А.П. Ч е х о в. «Толстый и тонкий», «Учитель словесности», «Невеста», «Дядя Ваня», «Три 

сестры», «Юбилей», «Медведь». 

 

Литература 

Базовый уровень 

11 класс 

Основное содержание 

Литература XX века 

Введение 

Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и 

окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в 

них ―вечных‖ проблем бытия. 

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические 

события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов 

России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. ―Социалистический реализм‖. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема ―художник и власть‖.  

И. А. Бунин 
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Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в 

лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лѐгкое дыхание», цикл 

«Темные аллеи». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе ―Антоновские яблоки‖. Исследование национального характера. 

―Вечные‖ темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и 

память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль 

художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в 

повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла 

жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 

философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 

писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. ―На дне‖ как социально-философская 

драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их 

драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений.  

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 

расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в 

процессе творчества, идея ―творимой легенды‖. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. 

Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и 

мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, 

изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение действительности. 

Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия 

нового Мессии.  
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Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к ―прекрасной ясности‖, 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны». Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового искусства‖. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  

«Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как 

поэт-философ. 

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. 

Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...». Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 

национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. 

Образы ―страшного мира‖. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и 

основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле ―На поле 

Куликовом‖ и стихотворении ―Скифы‖. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой».»Облако в штанах» 
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Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). 

Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. 

Сатирические образы в  творчестве Маяковского.  

С. А. Есенин 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская»,  «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. 

Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике 

поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…»,  

«Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля.  

О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая 

печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама.   

А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни 

к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась 

просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 

народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как 

основной пафос ―Реквиема‖. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога. 

Б. Л. Пастернак  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 

поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его 

роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 

природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл ―Стихотворения Юрия Живаго‖ и его связь с 

общей проблематикой романа.  

М. А. Булгаков 
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Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. 

Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 

нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема 

творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

А. П. Платонов  

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

―Котловане‖. Утопические идеи ―общей жизни‖ как основа сюжета повести. ―Непростые‖ простые 

герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 

Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 

разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение 

высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

 

Обзор русской литературы второй половины XX века  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах 

других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на 

развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. 

«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем 

(человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, 

человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской 

литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 

служения, единства человека и природы).  

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества 

поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

В. Т. Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания книги ―Колымских рассказов‖. Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы. 

Характер повествования.  

А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы в повести. Проблема русского национального характера 

в контексте трагической эпохи.Обзор романа «Архипелаг Гулаг»  

В. М. Шукшин 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской 

прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. В. Быков 
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Повесть «Сотников». 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две ―точки зрения‖ в 

повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении. Мастерство психологического анализа.   

В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой». 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со 

своими корнями. Символические образы в повести.  

Н. М. Рубцов 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние. 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 

изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. 

Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

И. А. Бродский 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня…»). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем 

русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в ―заселенном 

пространстве‖.  

Б. Ш. Окуджава  

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение 

жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое 

своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов 

Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 

Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. 

Смысл финала пьесы.  

 

 

Обзор литературы последнего десятилетия  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные 

отклики в печати.Современная поэзия. 

 

Зарубежная XX века 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ в. 

Реализм и модернизм.  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и 

человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

Э. Хемингуэй  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море». 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 

Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля 

Хемингуэя.   

 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ: 

1. Бунин. «Одиночество». 

2. Брюсов. «Юному поэту». 

3. Гумилѐв. «Жираф». 

4. Блок. «Незнакомка», «Россия». 

5. Есенин. «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…». 
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6. Маяковский. «А вы могли бы...», «Послушайте». 

7. Ахматова. «Сжала руки под тѐмной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...». 

8. Мандельштам. «Notre Dame». 

9. Цветаева. «Имя твоѐ...», «Кто создан из камня...». 

10.  Пастернак. «Во всѐм мне хочется дойти до самой сути...». 

11.  Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины...». 

12.  Бродский. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

13.  Окуджава. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

14.  Рубцов. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

 

Мировая художественная культура 

Базовый   уровень 

10 класс 

Основное  содержание 

 Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние 

образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа 

синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного 

окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика 

геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль мифа в 

массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте (привычки, 

суеверия и др). 

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность 

ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство 

продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - 

культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в 

Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и 

неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в 

Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. 

"Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение мифологических представлений майя и 

ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как 

единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по 

описаниям и археологическим находкам). 

 Крито-микенская культура. Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: 

синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские 

праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и 

эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, 

экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума 

как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), 

базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и 

изобразительные формы воплощения этой идеи. Раннехристианское искусство. Типы храмов: ротонда и 

базилика. Христианская символика. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего мира. 

Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне тем и 

сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в 

архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и 

античности. 

 София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном 

христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии 

изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, 

космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие воплощения 

единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), 

новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - 

Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического 

языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине 
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в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль 

московского Кремля - символ национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых 

строительных приѐмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, 

антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и народной). Готический собор как 

образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, 

скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной Европы 

(Италия, Испания, Англия и др.). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный 

распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур разных 

стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их 

интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

 Китай. Вечная гармония инь и янь – основа китайской культуры. Ансамбль храма в Пекине. 

Япония. Культ природы – кредо японской архитектуры. Японские сады как сплав мифологии синтоизма 

и философско-религиозных воззрений буддизма. Ближний Восток. Образ рая в архитектуре мечетей и 

общественных сооружений. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - 

синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, даосизм) 

представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии 

(синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

 Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур 

разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их 

интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

 Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» 

города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок 

Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). 

Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. 

Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - 

комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. 

Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и вневременная 

художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и 

регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. 

Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

 

 

 

 

 

Мировая художественная культура 

Базовый   уровень 

11 класс 

Основное  содержание 

Художественная культура XVII – XVIII веков Стили и направления в искусстве Нового времени - 

проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, 

бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление 

трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого 

Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - 

национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество 

Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет 

гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет 

свободной полифонии (И.-С. Бах). Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ 

идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к 

академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. 

Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 
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Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, 

Лунная соната). «Художественная культура XIX века» 10 Романтический идеал и его отображение в 

камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в 

живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. 

Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка). Социальная тематика в живописи реализма: специфика 

французской (Г. Курбе, О. Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) 

школ. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). Опыт творческой 

деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравнительный анализ художественных 

стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого направления. Участие в дискуссии о роли 

художественного языка в искусстве, соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»). 

Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. 

Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. 

Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Художественная культура XX вв. Синтез искусств в 

модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в 

живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные 

течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм в 

кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), 

иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III 

Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. 

Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. 

С. Станиславского и В. И. Немировича- Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая 

разнородность в музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX века: 

кинематограф («Броненосец Потѐмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры 

телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. 

Ллойд Уэббер). Рок- музыка (Битлз - «Жѐлтая подводная лодка, ПинкФлойд - «Стена»); электро -

акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. Опыт творческой деятельности. 

Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью определения личной позиции в 

отношении современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о 

современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

Профильный уровень 

10 класс 

Основное содержание 

Введение. История как наука (1 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, 

теория модернизации. 

Раздел I. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (С древнейших времѐн до середины XIX века) (10 часа)  

Древнейшая история человечества (4 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное 

в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10ч) 
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Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и 

форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 

обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, 

ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения 

человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние 

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. 

Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование 

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, 

экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой 

цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации (11ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый 

и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского 

общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции 

XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. 

Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный 

переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. 

Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

ИСТОРИЯ РОССИИ (С древнейших времѐн до середины XIX в) (83 часа) 

История России – часть всемирной истории ( 5 ч) 
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Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом 

развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Народы и древнейшие государства на территории России (11ч) 
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и 

Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место 

славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-

финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.  (16ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии 

Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в 

греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. ( 18 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 

Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет 

культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских 

земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой 

Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как 

государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной 

Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (18 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 

процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Формирование 

новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий 

Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 

монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение 

социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. 

Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  
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Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные 

движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. (15 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Провозглашение 

империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского 

абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы 

и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. 

Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 

1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 

системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-

театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном 

искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 

История 

Базовый уровень 

10 класс 

Основное  содержание 

Введение. История как наука (1 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, 

теория модернизации. 

Раздел I. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (С древнейших времѐн до середины XIX века) (5 часа)  

Древнейшая история человечества (2ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное 

в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (8ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и 

форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний.  
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Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 

обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, 

ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения 

человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние 

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. 

Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование 

централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, 

экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой 

цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации (8ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый 

и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского 

общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции 

XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. 

Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный 

переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. 

Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 

времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии.  

ИСТОРИЯ РОССИИ (С древнейших времѐн до середины XIX в) (36 ч) 

История России – часть всемирной истории ( 2 ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом 

развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Народы и древнейшие государства на территории России (2ч) 
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Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и 

Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место 

славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-

финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.  (8ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии 

Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в 

греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. ( 10 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 

Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет 

культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских 

земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой 

Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как 

государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной 

Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (10 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 

процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Формирование 

новой системы управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий 

Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 

монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение 

социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. 

Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  
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Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные 

движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального 

самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. (4ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Провозглашение 

империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского 

абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы 

и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. 

Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 

1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 

системы народного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-

театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном 

искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 
История 

Базовый уровень 

11 класс 

Основное содержание 

Блок 1. Всеобщая история (24 ч) 

От Новой к Новейшей истории:поиск путей развития индустриального общества 
Дискуссия о понятии «Новейшая история». Основные этапы научно-технического прогресса в конце XIX 

— середине XX в. Проблема периодизации научно-технической революции. Циклы экономического развития 

стран Запада в конце XIX — середине XX в. Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование 

монополистического капитализма. Переход к смешанной экономике. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX — середине XX в. 

Изменения в социальной структуре индустриального общества. «Общество потребления». 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX—XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. «Закат Европы» в философской и общественно-политической мысли. Формирование социальной 

идеологии солидаризма, народничества, анархо-синдикализма. Эволюция либеральной, консервативной, 

социалистической идеологии. Концепция христианской демократии. Закрепление современной доктрины 

конституционализма и изменение практики государственно-конституционного строительства. 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. Становление молодеж-

ного, антивоенного, экологического, феминистского движений. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960— 1970-х гг. 
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Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация общества в условиях ускоренной мо-

дернизации. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

Массовое сознание и культура тоталитарного общества. 

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического строительства. 

«Новые индустриальные страны» как модель ускоренной модернизации. «Новые индустриальные страны» 

Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, 

экономические реформы. Идеология национального освобождения. Национально-освободительные движения. 

Региональные особенности социально-экономического развития стран Азии и Африки. Основные этапы 

развития системы международных отношений в конце XIX — середине XX в. Мировые войны в истории 

человечества:экономические, политические, социально-психологические, демографические причины и 

последствия. Складывание мирового сообщества и основ международно-правовой системы. Лига Наций и 

ООН. Распад мировой колониальной системы и формирование «третьего мира». Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. Европейский союз. 

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 XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.Информационная революция и 

информационное общество. Формирование инновационной модели общественного развития. Собственность,  

труд и творчество в информационном обществе. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Распад 

мировой социалистической системы и пути постсоциалистического развития. Проблема «мирового Юга». 

Противоречия индустриализации в постиндустриальную эпоху. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX—XXIвв.Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

мире после окончания «холодной войны». Европейский союз. Становление новой структуры миропорядка. 

Локальные конфликты и проблема национального суверенитета в глобализованном мире. 

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX—XXI вв. 

«Неоконсервативная революция».Современные либеральная и социал-демократическая идеологии. Попытка 

формирования идеологии «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. 

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических (цивилизационных) 

концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических циклов («длинных волн»), формационной теории. 

Блок 2.История России (36 ч) 

Россия в системе военно-политических союзов нарубежеXIX—XXвв. 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. Провозглашение России республикой. Ликвидация 

сословного строя. Восстановление патриаршества. Политическая тактика большевиков, их приход к власти. 

Первые декреты советской власти. Учредительное собрание. 

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. Дискуссия о 

причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны. Политика «военного коммунизма». Курс 

на мировую революцию. Коминтерн. Итоги Гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. Первые успехи нэпа. Новая экономическая политика в 

оценках историков и современников. 

СССР в 1922-1991 гг. 
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах объединения. 

Образование СССР. Основные направления и принципы национальной политики советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Свертывание нэпа и выбор 

форсированной модели развития. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Советский 
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тип государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И. В. Сталина. Массовые 

репрессии, их направленность и последствия. 

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. Мобилизационный характер 

советской экономики. 

Итоги социатьно-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. Конституция 

1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 20—30-х гг. «Культурная революция». 

Ликвидация неграмотности, создание системы образования. Советская интеллигенция. Мировоззренческие 

основы и пропагандистская направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории 

ВКП(б)». Повседневная жизнь совет ских людей. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920—1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной 

войны. 

Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное искусство. Героизм народа 

на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР 

во Второй мировой войне и решении вопросов о послевоенном устройстве мира. 

«Холодная война», споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в послевоенной 

системе международных отношений Формирование мировой социалистической системы. 

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка вооружений и ее 

влияние на развитие страны. Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны 

в середине 1950-х гг. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Политика Н. С. Хрущева в оценках современников и историков. 

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого социализма. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. 

Экономические реформы 1950—1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов экономического 

роста. «Теневая экономика» в СССР. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. Формирование 

партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского и правозащитного движения. Нигилистиче-

ские настроения в массовом сознании. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. Курс на «ускорение». 

«Перестройка» и гласность. Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад 

системы централизованного управления. Усиление центробежных тенденций в межнациональных 

отношениях. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. Установление 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. «Новое политическое мышление». 

Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, распад мировой социалистической системы. 

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и противоречия в 

развитии советской культуры и образования во второй половине XX в. Нарастание кризиса коммунистической 

идеологии и политики. Утрата руководящей роли КПСС в духовной жизни советского общества. 

Российская Федерация (1991—2003 гг.) 
Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские события 1991 г. «Парад 

суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Политический кризис сентября—октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Политические партии и 

движения Российской Федерации. Современные молодежные движения. Межнациональные и 

межконфессиональные проблемы в современной России. Чеченский конфликт. Российская Федерация и страны 

Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия» и ее социальные последствия. Трудности и 

противоречия экономического развития 1990-х гг. 

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. Возрождение религиозных 

традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информационного общества. 

Участие   России   в  формировании  современной  международно-правовой системы. Россия в 

интеграционных процессах. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное место 

России в мировом сообществе. 
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 История Татарстана(10 Ч). 

Казанская губерния во  2 пол.XIX вв. 1 ч.Казанская    губерния    в    пореформенный     период. 

Реформы     60-х     гг.     XIX     в.:     условия      и     итоги преобразований. Противодействие реформе:    

позиция казанского дворянства. Крестьянское движение в ответ на реформу 1861 г. (разочарование). 

Бездненское восстание. Куртинская панихида.Социально-экономическое  и  политическое  развитие 

Казанской  губернии в 60 - 90-е гг. XIX в. Появление капиталистическою    уклада    и    сельском    

хозяйстве.Расслоение   крестьянства.   Промышленность.   Города   и торговля. Формирование новых 

классов. Сословия. Общественное движение   70       90-х   гг.   Распространение народничества.    

Студенческие    волнения.    Распространение марксизма.   Причины   зарождения   и   развития   

татарского национального      движения.      Особенности      национальной политики царского 

правительства в XIX в. Христианизация и русификация  по «системе  Н.И.Ильминского».     Ваисовское 

движение. Татарское просветительство 2-ой пол. XIX в. Ш.Марджани.   К.Насыйри   и   др.   

Джадидизм.    Кадимисты   и джадидисты.     Рост  национальною    самосознания    татар. Подъем    

национальной    культуры.    Борьба    за    создание татарской периодической печати. Наука и культура 

в Казанском крае во 2-ой пол. XIX в. Образование. Периодическая печать и литература. 

Художественная культура и искусство. Казанская губерния в начале XX века (1900 -1917 гг.). 1 ч. 

Особенности социально- экономического развития. Население. Промышленность. Транспорт. Торговля. 

Положение рабочего класса. Сельское хозяйство Усиление расслоения крестьянства. Казанская 

губерния в годы перкой российской революции. Начало XX века: переломный период в развитии 

национального самосознания татарского народа. Национально-демократическое движение и его 

дифференциация. Политические силы в крае. Кризис идеологии татарского либерализма. Национальное 

движение. Программа партии «Иттифак». Мусульмане в государстве иной Думе, 

Развитие татарской культуры в начале XX века. Образование. Литература. Книгоиздательское дело и 

периодическая печать. Театр. Музыка. Изобразительное искусство. Февраль 1917 г. Падение 

самодержавия. Революционные события и возникновение новой власти. Общественно-политическая 

жизнь в крае. Национальное движение. Всероссийские мусульманские съезды в Москве и Казани. 

Национальное собрание (Милли меджлис). Культурно-национальная автономия и другие варианты 

национального самоопределения татарского народа. Концепция Урало-Волжских штатов («Идель-Урал 

штаты»). В годы революций и гражданской войны 1ч. Край в Февральской революции 1917 

г.Вооруженное восстание в Казани в октябре 1917.  и край.Край в годы Гражданской войны. 

Национально-культурная автономия, самоопределение, «Идель-Урал штат», милли-меджлис, Комуч, 

республикаТатарская республика в 1920-е гг. 1 ч.Проведение новой экономической политики в нашей 

республике. ТАССР в годы «восстановительного периода». НЭП, продналог, рабфакВ условиях 

ускоренной модернизации. 1 ч.Индустриализация и коллективизация в республике, методы и итоги их 

проведения. Культурное строительство в годы первых пятилеток.«Большой террор» в Татарии. ТАССР 

в предвоенные годы.Индустриализация, коллективизация, «Большой террор». Репрессии, 

раскулачиваниеРеспублика в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 1 ч.Перестройка 

жизни республики на военный лад. Герои республики на фронтах и в тылу врага.Экономическое и 

духовное развитие республики в годы войны. Земляки района в годы войны.Эвакуация, тыл.Девятаев 

М., М. Джалиль, Г. Гафиятуллин., П.М. Гаврилов, М. СыртлановаРеспублика в послевоенный период. 

1 ч.Социально-экономическая жизнь республики в 1945-1953 гг. Ужесточение политическое режима и 

идеологического контроля. Развитие социально-экономической жизни в данный период. Итоги новой 

волны массовых репрессий.Республика в середине 1950-начале 1960-х. 1 ч. Социально-

экономическое, политическое и духовное развитие республики в данный период. Индустриальный 

потенциал республики.Республика во 2 половине1960-х- 1980-х гг. На этапе перестройки. 1 

ч.Основные тенденции и противоречия социально-экономического развития республики. Обществено-

политическая и духовная жизнь республики Экономические и политические преобразования в 

республике в годы перестройки. Стагнация, «застой», номенклатура, диссидент Перестройка, гласность, 

ускорение, талон.Татарстан на рубеже XX-XXI вв. 1 ч. Республика в условиях рыночных 

преобразований. Политическое и культурное развитие Татарстана на рубеже XX-XXI вв. Суверенитет, 

этнокультурный, приватизация 

 

Физическая культура 

Базовый уровень 

10 класс 
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Основное  содержание 

1. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранения долголетия и укрепления здоровья. 

2. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам 

спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях.  

3. Законодательство РФ в области физической культуры и спорта, туризма, охраны здоровья. 

4. Медико-биологические основы. Предупреждение профессиональных заболеваний, поддержание 

репродуктивной функции.  

5. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

6. Профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-

массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

7. Приѐмы массажа, самомассажа, аутотренинга, релаксации, банные процедуры. 

8. Олимпийские игры древности и современности, всемирная универсиада. 

9. Техника безопасности на занятиях по лѐгкой атлетике, спортивным играм, гимнастике, лыжной 

подготовке. 

10. Физическая культура в современном обществе, Основные направления профессиональной 

деятельности специалиста физической культуры. 

11. Судейство спортивных соревнований по избранному виду спорта. 

12. Формы организации занятий физической культурой. 

Лѐгкая атлетика 

Основы биомеханики лѐгкоатлетических упражнений. Комплексы упражнений адаптивной 

физкультуры, оздоровительная ходьба и бег. 

Влияние лѐгкой атлетики на развитие двигательных качеств.  

Правила проведения соревнований и навыки судейства  

Техника безопасности при проведении занятий лѐгкой атлетикой.  

Самоконтроль при занятиях лѐгкой атлетикой 

Низкий старт.  

Бег на короткие дистанции. Спринтерский бег 

Бег на результат 100 м. 

Бег на средние и длинные дистанции. Бег на 1000 м, 2000 м, 3000 м 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега (способом «согнув ноги», тройной прыжок) 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание» 

Метание гранаты на дальность по коридору шириной 10 м. 

Кросс до 30  мин, с преодолением естественных препятствий 

Передача эстафеты. Эстафетный бег 

Баскетбол 

Терминология баскетбола.  

Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические 

процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Техника безопасности при занятиях баскетболом.  

Организация и проведение соревнований,  навыки судейства. 

Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях баскетболом. 

Правила игры 

Повороты без мяча и с мячом 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений и владения мячом 

Броски мяча в корзину одной и двумя руками с места и в движении 

Тактические действия в защите и нападении. Зонная защита и позиционное нападение 

Игра по правилам – баскетбола 

Физическая, техническая и тактическая  подготовка баскетболиста 

Волейбол 

Терминология  волейбола..  

Физическая, техническая и тактическая подготовка волейболиста. 

Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические 
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процессы 

Воспитание нравственных и волевых качеств.  

Правила игры. Жесты судей. Навыки судейства 

Техника безопасности при занятиях волейболом.  

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях 

волейболом.. 

Совершенствование психомоторных способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники игры 

Прямой нападающий удар 

Блокирование 

Приѐм подачи в зону 3, вторая передача в зоны 2 и 4  

Верхняя прямая подача, подача в прыжке 

Игра по правилам волейбола 

Развитие физических качеств: силы, координации, выносливости 

Гимнастика 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью.  

Влияние на телосложение гимнастических упражнений.  

Техника безопасности при занятиях гимнастикой.  

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями.  

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Индивидуально-подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 

упражнений. 

Комплексы упражнений на растяжение и произвольное напряжение мышц. Акробатические 

гимнастические комбинации из 4-5 элем. 

Длинный кувырок через препятствие 90 см, кувырок вперѐд прыжком 

Висы - подъем переворотом, оборот назад,  оборот верхом вперед. Подъем разгибом.   

Упор – размахивание в упоре на руках, сед ноги врозь, стойка на плечах - кувырок вперед в сед ноги 

врозь, соскок махом вперед (назад) 

Стойка на голове и руках, стойка на руках. Поворот боком (юноши) 

Кувырок назад в полушпагат, «Мост» с отведением ноги вперѐд, поворот в упор присев (дев) 

Лыжная подготовка 

Основы биомеханики лыжных ходов.  

Влияние лыжной подготовки на развитие двигательных качеств.  

Правила проведения соревнований, навыки судейства.  

Техника безопасности при проведении занятий лыжной подготовки.  

Самоконтроль на занятиях лыжной подготовки 

Переход с хода на ход в зависимости от условий: дистанции   и состояния лыжни.  

Поворот на месте махом.  

Лыжные гонки на 3 и 5 км 

Коньковый ход 

Переход   с   одновременных ходов  на попеременные ходы 

Одновременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы, коньковый ход 

Преодоление подъѐмов, спусков, контруклонов 

Плавание  

Прикладное и гигиеническое значение плавания 

Способы плавания: кроль на груди, спине,  на боку с грузом в руке 

Упражнение на развитие двигательных способностей и совершенствования техники плавания 

Единоборства 

Технико-тактические действия самообороны: 

Стойки и захваты 

Борьба в стойке 

Борьба лѐжа 

Приѐмы самообороны. 

Приѐмы страховки и самостраховки 

Туризм 
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Преодоление туристической полосы препятствий 

Основы ориентирования на местности, определения азимута. Кросс по пересечѐнной местности с 

элементами ориентирования 

Организация походов 

Передвижение с грузом на плечах  различными способами по возвышающейся над землѐй опоре. 

Вариативная часть 

Бадминтон 

Закрепление техники подач и ударов 

Короткая и далѐкая подачи 

Короткие быстрые и далѐкие удары, высокодалѐкий удар 

Атакующий удар «смеш» 

Удары справа и слева открытой и закрытой сторонами ракетки 

Подставка 

Сочетание перемещений и технических приѐмов: подач и ударов 

Общая физическая подготовка бадминтониста 

Правила бадминтона, игра по правилам 

Проведение и организация соревнований 

Тактика игры 

Ритмическая и атлетическая гимнастика. Аэробика. 

Индивидуально подобранные комплексы упражнений 

Упражнения, выполняемые с предметами и без предметов с разной амплитудой, ритмом, 

пространственной точностью, темпом 

Мышечная система человека 

Индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального и 

избирательного воздействия на основные мышечные группы 

Развитие силовых способностей 

Развитие максимальной силы 

Футбол 

Терминология Футбола  

Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические 

процессы 

Воспитание нравственных и волевых качеств.  

Правила игры.  

Тактика игры 

Техника безопасности при занятиях Футболом; мини-футболом.  

Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях Футболом 

Удары ногой по летящему мячу, позиционное нападение 

Совершенствование  игровых дейсствий6 ведение и остановка мяча, обводка игрока, удары по воротам 

Комбинации из освоенных элементов техники игры: удар (пас), приѐм мяча, остановка, ведение мяча, 

удар по воротам 

Технико-тактическая подготовка футболиста. 

     

Физическая культура 

 Базовый уровень 

11 класс 

 

Основное содержание 

Основы знаний 

13. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранения долголетия и укрепления здоровья. 

14. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам 

спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях.  

15. Законодательство РФ в области физической культуры и спорта, туризма, охраны здоровья. 
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16. Медико-биологические основы. Предупреждение профессиональных заболеваний, поддержание 

репродуктивной функции.  

17. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

18. Профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-

массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

19. Приѐмы массажа, самомассажа, аутотренинга, релаксации, банные процедуры. 

20. Олимпийские игры древности и современности, всемирная универсиада. 

21. Техника безопасности на занятиях по лѐгкой атлетике, спортивным играм, гимнастике, лыжной 

подготовке. 

22. Физическая культура в современном обществе, Основные направления профессиональной 

деятельности специалиста физической культуры. 

23. Судейство спортивных соревнований по избранному виду спорта. 

24. Формы организации занятий физической культурой. 

Лѐгкая атлетика 

Основы биомеханики лѐгкоатлетических упражнений. Комплексы упражнений адаптивной 

физкультуры, оздоровительная ходьба и бег. 

Влияние лѐгкой атлетики на развитие двигательных качеств.  

Правила проведения соревнований и навыки судейства  

Техника безопасности при проведении занятий лѐгкой атлетикой.  

Самоконтроль при занятиях лѐгкой атлетикой 

Низкий старт.  

Бег на короткие дистанции. Спринтерский бег 

Бег на результат 100 м. 

Бег на средние и длинные дистанции. Бег на 1000 м, 2000 м, 3000 м 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега (способом «согнув ноги», тройной прыжок) 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание» 

Метание гранаты на дальность по коридору шириной 10 м. 

Кросс до 30  мин, с преодолением естественных препятствий 

Передача эстафеты. Эстафетный бег 

Баскетбол 

Терминология баскетбола.  

Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические 

процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Техника безопасности при занятиях баскетболом.  

Организация и проведение соревнований,  навыки судейства. 

Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях баскетболом. 

Правила игры 

Повороты без мяча и с мячом 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений и владения мячом 

Броски мяча в корзину одной и двумя руками с места и в движении 

Тактические действия в защите и нападении. Зонная защита и позиционное нападение 

Игра по правилам – баскетбола 

Физическая, техническая и тактическая  подготовка баскетболиста 

Волейбол 

Терминология  волейбола..  

Физическая, техническая и тактическая подготовка волейболиста. 

Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические 

процессы 

Воспитание нравственных и волевых качеств.  

Правила игры. Жесты судей. Навыки судейства 

Техника безопасности при занятиях волейболом.  

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях 

волейболом.. 

Совершенствование психомоторных способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники игры 
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Прямой нападающий удар 

Блокирование 

Приѐм подачи в зону 3, вторая передача в зоны 2 и 4  

Верхняя прямая подача, подача в прыжке 

Игра по правилам волейбола 

Развитие физических качеств: силы, координации, выносливости 

Гимнастика 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью.  

Влияние на телосложение гимнастических упражнений.  

Техника безопасности при занятиях гимнастикой.  

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями.  

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Индивидуально-подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 

упражнений. 

Комплексы упражнений на растяжение и произвольное напряжение мышц. Акробатические 

гимнастические комбинации из 4-5 элем. 

Длинный кувырок через препятствие 90 см, кувырок вперѐд прыжком 

Висы - подъем переворотом, оборот назад,  оборот верхом вперед. Подъем разгибом.   

Упор – размахивание в упоре на руках, сед ноги врозь, стойка на плечах - кувырок вперед в сед ноги 

врозь, соскок махом вперед (назад) 

Стойка на голове и руках, стойка на руках. Поворот боком (юноши) 

Кувырок назад в полушпагат, «Мост» с отведением ноги вперѐд, поворот в упор присев (дев) 

Лыжная подготовка 

Основы биомеханики лыжных ходов.  

Влияние лыжной подготовки на развитие двигательных качеств.  

Правила проведения соревнований, навыки судейства.  

Техника безопасности при проведении занятий лыжной подготовки.  

Самоконтроль на занятиях лыжной подготовки 

Переход с хода на ход в зависимости от условий: дистанции   и состояния лыжни.  

Поворот на месте махом.  

Лыжные гонки на 3 и 5 км 

Коньковый ход 

Переход   с   одновременных ходов  на попеременные ходы 

Одновременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы, коньковый ход 

Преодоление подъѐмов, спусков, контруклонов 

Плавание  

Прикладное и гигиеническое значение плавания 

Способы плавания: кроль на груди, спине,  на боку с грузом в руке 

Упражнение на развитие двигательных способностей и совершенствования техники плавания 

Единоборства 

Технико-тактические действия самообороны: 

Стойки и захваты 

Борьба в стойке 

Борьба лѐжа 

Приѐмы самообороны. 

Приѐмы страховки и самостраховки 

Туризм 

Преодоление туристической полосы препятствий 

Основы ориентирования на местности, определения азимута. Кросс по пересечѐнной местности с 

элементами ориентирования 

Организация походов 

Передвижение с грузом на плечах  различными способами по возвышающейся над землѐй опоре. 

Вариативная часть 

Бадминтон 

Закрепление техники подач и ударов 
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Короткая и далѐкая подачи 

Короткие быстрые и далѐкие удары, высокодалѐкий удар 

Атакующий удар «смеш» 

Удары справа и слева открытой и закрытой сторонами ракетки 

Подставка 

Сочетание перемещений и технических приѐмов: подач и ударов 

Общая физическая подготовка бадминтониста 

Правила бадминтона, игра по правилам 

Проведение и организация соревнований 

Тактика игры 

Ритмическая и атлетическая гимнастика. Аэробика. 

Индивидуально подобранные комплексы упражнений 

Упражнения, выполняемые с предметами и без предметов с разной амплитудой, ритмом, 

пространственной точностью, темпом 

Мышечная система человека 

Индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального и 

избирательного воздействия на основные мышечные группы 

Развитие силовых способностей 

Развитие максимальной силы 

Футбол 

Терминология Футбола  

Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические 

процессы 

Воспитание нравственных и волевых качеств.  

Правила игры.  

Тактика игры 

Техника безопасности при занятиях Футболом; мини-футболом.  

Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях Футболом 

Удары ногой по летящему мячу, позиционное нападение 

Совершенствование  игровых дейсствий6 ведение и остановка мяча, обводка игрока, удары по воротам 

Комбинации из освоенных элементов техники игры: удар (пас), приѐм мяча, остановка, ведение мяча, 

удар по воротам 

Технико-тактическая подготовка футболиста. 

 

Обществознание 

                                                    Базовый уровень 

 

Основное  содержание 

Глава1. Научное познание общества (11  часов)из них (НРК – 1 час) (урок обобщения 2 часа) 

Тема 1. Познание окружающего мира (2  часа) 

Цель познания, проблема истинности и ложности научных знаний. Понятие относительной 

истины. Практика как критерий истины. Инструменты познания. Чувственное и рациональное познание. 

Сенсуализм и рационализм. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования, его 

основные компоненты. Основные формы и элементы философского постижения мира. 

Основное понятие темы: познание, сенсуализм, рационализм, исследование, истина, ложь, 

дедукция, индукция 

Тема 2. История воззрений на общество. (2  часа) 

Воззрения на общество и государство Платона и Аристотеля. Вклад английских, немецких и 

французских философов 16-18 вв. в развитие обществознания. Влияние идей А.Смита и Д.Рикардо на 

развитие экономики. Вклад Н.Макиавелли в развитие политической мысли. Сравнительные 

исследования культуры Э.Тайлора, Л.Моргана, Дж.Фрейзера, О.Конта и зарождение социологии. 

Основные понятия темы: общественные науки, экономика, политология, культурология, 

психология. 

Тема 3. Строение общества. (2  часа) 
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Понятие о биологических сверхорганизмах. Общество как социальная иерархия и как 

совокупность различных сфер. Общество как совокупность социальных институтов. Четыре главных 

института общества, их характеристика и роль в становлении человеческого общества. Институт как 

совокупность социальных организаций. 

Основные понятия темы: общество, социальный институт, экономическая сфера, политическая сфера, 

социальная сфера, культурная сфера 

Тема 4. Цивилизация и общество. (2  часа)  

Цивилизация как интегральное понятие. Сходство и различие между культурой и цивилизацией. 

Взгляд на цивилизацию О.Шпенглера. Цивилизация как степень социального и культурного развития 

страны. Важнейшие признаки цивилизации. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. 

Культурное своеобразие России. Основные концепции цивилизации в современной науке: теория 

стадиального развития цивилизации и теория локальных цивилизаций. Комплексный подход к 

пониманию цивилизации. Понятие менталитета. 

Основные понятия темы: цивилизация, культурно-исторический тип, менталитет 

Глава 2. Развитие общества (12  часов)из них (НРК – 2 часа)(урок обобщения 2часа) 

Тема 5. Современное общество (2  часа) 

Три стадии в истории человеческого общества: общество охотников и собирателей, аграрное и 

индустриальное общество. Хронологические рамки и зарождение современного общества, его 

отличительные черты. Урбанизация и индустриализация как факторы изменения современного 

общества. Переход к постиндустриальному обществу и его характерные признаки. 

Основные понятия темы: закон ускорения истории, традиционное общество, индустриальное 

общество, постиндустриальное общество, урбанизация, индустриализация 

Тема 6. Модернизация. (2  часа) 

Сущность теории модернизации. Понятие социального прогресса как стержня процесса 

модернизация. Роль технического прогресса в модернизации общества. Культурное своеобразие и 

универсальность в развитии различных стран. Особенности заимствования отставшими в своем 

развитии странами западных технологий и капиталовложений. Специфика органической и 

неорганической модернизации. Особенности модернизации в России. 

Основные понятия темы: органическая и неорганическая модернизация, технический прогресс 

Тема 7. Глобализация человеческого общества. (2  часа) 

Постиндустриальное общество как надмировое сообщество. Наднациональные органы 

управления и союзы. Процесс глобального разделения труда. Процесс приобщения к единому 

культурному опыту. Международная миграция. Роль компьютерных технологий в глобализации 

общества. Воздействие телевидения на современное общество. 

Основные понятия темы:  глобализация, наднациональные единицы, СМИ 

Тема 8. Мировая система. (2  часа) 

Понятие о мировой системе и мировом сообществе. Теория мировой системы У.Валлерштайна. 

Мировое разделение труда. Характеристика обществ, входящих в мировое ядро. Государства 

полупериферии и периферии. Социально-экономические и политические особенности стран «третьего» 

мира. 

Новый подход к объяснению структуры мирового сообщества. Понятие о «транснациональном 

мире». Постиндустриальный север, высокоиндустриальный Запад, развивающийся новый Восток, 

сырьевой Юг. Геополитическая перестройка мира. Характерные тенденции нового мирового 

пространства. 

Основные понятия темы: мировое сообщество, ядро мировой системы, полупериферия, 

периферия мировой системы, третий мир. 

Глава 3. Рыночная экономика (8 часов)из них (НРК – 1 час)(урок обобщения – 1 час) 

Тема 9. Рыночное общество. (2  часа) 

Влияние денег на потребности, желания и поведение потребителей. Плюсы и минусы рыночной 

экономики. Обмен – начало рыночной экономики, его зарождение и эволюция. Конкуренция и дефицит. 

Экономические блага и их распределение. Труд как дефицитный ресурс. Общественное производство в 

рыночном обществе. 

Процесс и условия организации бизнеса. Закон убывающей доходности. Возрастание доходности 

и увеличение масштабов производства. Основные тенденции развития массового производства. 

Феномен массового потребителя и расширение потребностей. 

Основные понятия темы: рыночная экономика, конкуренция, рыночное производство 
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Тема 10. Эволюция капитализма (2  часа) 

Зарождение рыночного общества как института торговли. Обмен и торговля. Развитие торгового 

капитализма. Зарождение и развитие промышленного капитализма. Капитализм в сельском хозяйстве. 

Роль промышленности в накоплении капиталов.  

Особенности капитализма в современной России и период первоначального накопления. 

Современный капитализм как тип смешанной экономики, еѐ структура и особенности. Современные 

формы капитализма. Понятие социально-ориентированной рыночной экономики. Интернационализация 

хозяйственной жизни и влияние международных экономических организаций на развитие российского 

общества. 

Основные понятия темы: обмен, торговля, торговый капитализм, смешанная экономика 

Тема 11. Отношения между трудом и капиталом (2  часа) 

Сущность капиталистического производства. Различие между работой, занятием и трудом: 

определение понятий. Основные параметры работы: субъект, объект, средства, рабочее место, рабочее 

время, задание, процесс труда. Наемные работники и наниматели. Труд как товар при капитализме. 

Вознаграждение и заработная плата. Цена рабочей силы и базис вознаграждения. Рынок труда и 

контроль рыночного предложения. 

Определение квалификации и квалификационного разряда. Квалифицированный и 

неквалифицированный труд. Простой и сложный труд, характер задания. Оценка профессионализма 

работника. Формальная и реальная квалификация. Качество работы. Интеллектуальное разделение 

труда между работниками преимущественно физического и умственного труда. 

Основное понятие темы: капитализм, специализация, квалификация 

 

Глава 4. Сфера производства (20 часов) из них (НРК – 1 час)(урок обобщения -1час) 

Тема         12. Экономика: наука и хозяйство  (1  час) 

Экономика как система общественного производства. Понятие «экономика». Факторы 

производства. Основные задачи экономики. Макроэкономика и микроэкономика.  

Основные понятия темы:  экономика, ресурсы, факторы производства, микроэкономика, 

макроэкономика, потребление, распределение, обмен, экономические блага. 

Тема 13. Экономическая культура. (1  час) 

Экономическая культура общества. Экономическая культура личности. Экономическое 

мышление. 

Основные понятия темы: экономическая культура, экономические знания. 

Тема 14. Экономическое содержание собственности (1  час) 

Понятие «собственность». Объекты и субъекты собственности. Право собственности. Виды и 

формы собственности. 

Основные понятия темы: собственность, владение, пользование, распоряжение, аренда, траст. 

Тема 15. Экономические системы. (1  час) 

Понятие «экономическая система». Основные типы экономических систем.  Главные вопросы 

экономики. Характеристика экономических систем. 

Основные понятия темы: экономическая система, традиционная, рыночная, командная, 

смешанная экономика, натуральное хозяйство, товарное хозяйство. 

Тема 16. Многообразие рынков. (1  час) 

Понятие «рынок». Признаки рынка. Функции рынка. Черты рынка. Система рынков. Условия для 

становления рыночного хозяйства.  

Основные понятия темы: рынок, цена, конкурентная среда, конкуренция. 

 Тема 17. Спрос и предложение. (1  час) 

Спрос. Предложение. Виды рынков. Величина спроса. Величина предложения. Конкуренция. 

Свободный рынок. Монополия. 

Основные понятия темы: спрос, предложение, конкуренция, монополия, олигополия. 

Тема 18. Измерители экономической деятельности. (1  час) 

Основные измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВНП, 

ЧНП,ВВП. Методы подсчета ВВП, ЧВП, НД, ЛД. 

Основные понятия темы: валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, 

личный доход. 

Тема 19. Экономический цикл и экономический рост. (1  час) 
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  Понятие «Экономический цикл». Фазы экономического цикла. Причины циклического развития 

экономики. Виды перенакопления. Виды кризисов. Экономический рост. 

Основные понятия темы: экономический подъем, экономический спад, кризис, оживление, 

перенакопление. 

Тема 20. Разделение труда и специализация. (1  час) 

Понятие «разделение труда». Этапы общественного разделения труда. Виды разделений труда.  

Специализация и кооперация.  

Основные понятия темы: разделение труда, специализация, кооперация. 

Тема 21. Обмен и торговля. (1  час) 

Торговля и бартер. Коммерция. Условия для успешной коммерции.  

Основные понятия темы: торговля, обмен, бартер, коммерция. 

Тема 22. Государственный бюджет. (1  час) 

Понятие «Государственный бюджет». Доходная и расходная части бюджета.   Источники 

доходов. Источники покрытия бюджетного дефицита. 

Основные понятия темы: государственный бюджет, расходная часть, доходная часть, налоги, 

эмиссия. 

Тема 23. Государственный долг. (1 час) 
Понятие «государственный долг». Внутренний и внешний долг. Причины возникновения 

внутреннего государственного долга. Меры по управлению государственным долгом. 

Основные понятия темы: внутренний государственный долг, внешний государственный долг, 

реструктуризация долга. 

Тема 24. Денежно-кредитная политика. (1  час) 

Понятие «деньги». Концепции происхождения денег. Функции денег. Денежная масса. Виды 

инфляции. Методы денежной реформы. Функции банков. Формы кредитов. Фондовая биржа. 

Основные понятия темы: деньги, денежная масса, наличные и безналичные денежные средства, 

чек, кредит, вексель, инфляция, облигация. 

Тема 25. Налоговая политика. (1  час) 

  Понятие «налоговая политика». Основные принципы налогообложения. Функции налогов. Виды 

налогов.  

Основные понятия темы: налоги, налогоплательщики, косвенные налоги, прямые налоги. 

Тема 26. Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. (1  час) 

Понятие «мировая экономика». Международное разделение труда. Международная торговля. 

Экспорт и импорт. Эмбарго. Типы экономической интеграции. 

Основные понятия темы: международное разделение труда, мировой рынок, международные 

экономические отношения, международная торговля, ЕС, АСЕАН, НАФТА. 

Тема 27. Экономика потребителя. (1  час) 

Понятие «потребитель». Цель потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. Расходы. 

Основные понятия темы: потребитель, реальный доход, уровень жизни. 

Тема 28. Экономика производителя. (1  час) 

Роль производителя. Бизнес и предпринимательство. Виды предпринимательства. Формы 

предпринимательства. Юридические лица. Физические лица. Экономические издержки. 

Основные понятия темы: бизнес, предпринимательство, физическое лицо, юридическое лицо, 

издержки. 

Тема 29. Рынок труда. (1  час) 

  Понятие «рабочая сила». Рынок труда. Спрос на труд. Предложение труда. Особенности рынка 

труда. Человеческий капитал. Заработная плата. Прожиточный минимум. 

Основные понятия темы: рабочая сила, рынок труда, человеческий капитал, занятость, 

заработная плата, прожиточный минимум. 

Тема 30. Безработица. (1  час) 

Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия безработицы.  Уровень общей 

безработицы.  

Основные понятия темы: безработица, структурная, фрикционная, циклическая. 

Глава 5. Политическая система общества  (15 часов) из них (НРК – 2 часа)(урок обобщения -1 час) 

Тема 31. Власть, еѐ происхождение и виды. (1  час) 
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Понятие «власть». Источники власти. Объекты и субъекты власти. Признаки политической 

власти. Разновидности власти. Типы политической власти. Государственная власть. Теория разделения 

властей. 

Основные понятия темы: власть, законодательная, исполнительная, судебная, легитимность, 

харизматичность. 

Тема 32. Политическая система, еѐ структура и функции. (1  час) 

  Понятие «политическая система».  Структура политической системы общества. Функции 

политической системы. Взаимодействие политической системы со средой. 

Основные понятия темы: государство, политическая система. 

Тема 33. Признаки, функции, формы государства. (1  час) 

Теории происхождения государства. Понятие «государство». Признаки государства. Функции 

государства. Формы правления. Политические режимы.  Основные понятия темы: государство, 

суверенитет, монархия, республика, унитарное, федерация, конфедерация. 

Тема 34. Государственный аппарат. (1  час) 

Понятие «государственный аппарат». Принципы организации и деятельности государственного 

аппарата. Структура госаппарата. Формы государственного аппарата.  

Основные понятия темы: государственные органы, разделение властей, государственный аппарат. 

Тема 35. Избирательные системы. (1  час) 

Понятие «избирательной системы». Компоненты избирательной системы. Принципы 

демократического избирательного права. Типы избирательных систем.   

Основные понятия темы: избирательное право, равенство, тайное голосование, гласность, 

мажоритарная, пропорциональная. 

Тема 36. Политические партии и движения. (1 час) 
Понятие «Политическая партия». Признаки политической партии. Виды политических партий. 

Отличительные признаки политических движений.  Виды политических движений. Многопартийность. 

Основные понятия темы: политическая партия, однопартийная, многопартийная система. 

Тема 37. Политическая идеология. (1  час) 

Понятие «политическая идеология». Функции политической идеологии. Типы политических 

идеологий.   

Основные понятия темы: идеология, консерватизм, либерализм, радикализм. 

Тема 38. Политический режим. (1  час) 

  Понятие «политический режим». Виды политических режимов.   

Основные понятия темы: демократический, тоталитарный, авторитарный, . 

Тема 39. Местное самоуправление. (1  час) 

Понятие «местного самоуправление». Функции органов местного самоуправления.   Полномочия 

местного самоуправления. 

Основные понятия темы: местное самоуправление, местный бюджет, сходка. 

Тема 40. Политическая культура. (1  час) 

Понятие «политическая культура». Компоненты политической культуры. Функции политической 

культуры.     

Основные понятия темы: политическая культура. 

Тема 41. Гражданское общество. (1  час) 

Сущность гражданского общества. Соотношение государства и гражданского общества. 

Предпосылки гражданского общества.  Структура гражданского общества. Функции гражданского 

общества.  

Основные понятия темы: гражданское общество, средний класс. 

Тема 42. Правовое государство. (1  час) 

  Понятие «правовое государство». Признаки правового государства. Пути формирования 

правового государства. 

Основные понятия темы: правовое государство. 

Тема 43. Человек в политической жизни. (1  час) 

Содержание политической жизни. Политический статус личности. Политическое лидерство. 

Политическое участие. Виды и формы политического участия.  

Основные понятия темы: политический статус личности, политическая роль, политический 

лидер, выборы, референдум. 

Введение (1 час) 
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Текущее и итоговое повторение и обобщение (8 часов) 

НРК (7 часа) 

 

Обществознание 

Профильный уровень 

 

Основное  содержание  

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (16ч) 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и различия. Социальные 

науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Социология, политология, социальная психология как общественные науки. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX века. Русская философская мысль начала XX 

века. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности современного 

общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные 

учреждения. 

Тема 2. Общество и человек (24ч) 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и 

деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма совместной 

жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как особенная часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная система и 

ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-

типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 

Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и культура. 

Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

Тема   3.   Деятельность   как   способ   существования людей (11ч) 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа творческой 

деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. 

Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в 

России. 

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимность власти. 

Тема 4. Сознание и познание (16ч) 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. Жизненный 

опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и 

интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. 
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Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания 

человеком самого себя. 

 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения (30ч) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. 

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. Социальная 

принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и 

невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

Общение в юношеском возрасте. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. Идентификация в 

межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. 

Малые группы.- Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. 

Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. Конформность, 

нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. Воспитание в 

семье. 

Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в группе. Особая опасность 

криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Пути 

конструктивного разрешения конфликта. 

  

 

Физика 

Базовый уровень 

10 класс 

Основное содержание  

Физика и методы научного познания (2 час) 

Физика – наука о природе. 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 (33час) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 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. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
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Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел  по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого  столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.  

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика (23 час) 

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. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости.  

Электродинамика (6 час) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи.  

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Физика 

Базовый уровень 

11 класс 

Основное содержание  

Электродинамика (37 час) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Плазма. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 
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Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики (26час) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного 

распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Резерв свободного учебного времени (14 час) 

 

Математика 

Базовый  уровень 

10 класс 

Основное  содержание 

Тригонометрические функции (27 часов) 
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности Числовая окружность на координатной 

плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция y=sinx, еѐ свойства 
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и график .Функция y=sinx, еѐ свойства и график. Функция y=cosx, еѐ свойства и график. Периодичность 

функций у=sinx и y=cosx. График функции у=mf(x). График функции у=f(kx). График гармонического 

колебания. Функция у=tgх, у=ctgх, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения (12часов). 
Первые представления о решении простейших тригонометрических уравнений. Арккосинус и решение 

уравнения cosx=a. Арксинус и решение уравнения sinx=a. Арктангенс и решение уравнения tgx=a. 

Арккотангенс и решение уравнения ctgx=a. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Преобразования тригонометрических выражений (20 часов) 
Синус и косинус суммы аргументов. Синус и косинус разности аргументов. Тангенс суммы и разности 

аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических 

функций в сумму. Преобразование выражения Аsinx + Bcosx к виду Сsin(x+t). 

Производная (29 часов) Числовые последовательности (определение, примеры, свойства). Понятие 

предела последовательности. Вычисление пределов последовательности. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение 

аргумента, приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение 

производной, еѐ геометрический и физический смысл. Алгоритм отыскания производной. Формулы 

дифференцирования.  Правила дифференцирования (сумма, произведение, частное). Уравнение 

касательной к графику функции .Исследование функции на монотонность. Отыскание точек 

экстремума. Построение графиков функций. Отыскание наибольших и наименьших значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

величин. 

Комбинаторика и вероятность( 9 часов)  Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановка и 

факториалы 

Выбор нескольких элементов. Биноминальные коэффициенты Случайные события и их вероятности 

 
Математика 

Базовый   уровень 

11 класс 

 

Основное  содержание 

Первообразная и интеграл (7 часов).  

Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие об определенном интеграле как площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона- Лейбница  

Степени и корни. Степенные функции (14 часов). 
 Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = n x , их свойства и графики. 

Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. Степенные функции, их свойства и графики.  

Показательная и логарифмическая функции (24 часа)  

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Свойства логарифма. 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. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (11 часов).  

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.  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (19 часов)  
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Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с 

двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и 

графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 

систем. Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

  Координаты и векторы (14 часов)  
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. 

Тела и поверхности вращения (15 часов)  
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к 

сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей (17 часов)  
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. 

 Повторение (13 часов) 

 

Математика 

Профильный уровень 

10 класс 

Основное  содержание 

    ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (30 ч) 

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.  

ТРИГОНОМЕТРИЯ (33 ч) 
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 и неравенства. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс.  

  ФУНКЦИИ (24 ч) 

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. 

 Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции,  их свойства и  графики. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 НАЧАЛА  МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (29 ч) 
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Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход 

к пределам в неравенствах.  

Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая 

производная. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

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. 

 ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ( 7ч) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий.  Вероятность и 

статистическая частота наступления события.  

 ГЕОМЕТРИЯ (63 ч) 

Геометрия на плоскости (11 ч) .  

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, 

высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы  площади треугольника: формула 

Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей.  Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.  

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве (35 ч).  

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная 

к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение        пространственных фигур. Центральное 

проектирование. 

Многогранники (11 ч). 
 Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 
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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).  

Координаты и векторы (6 ч).  
Векторы. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным     векторам. 

Повторение.( 24 ч) 

 

 

 

 

 

Математика 

Профильный  уровень 

11 класс 

 

Основное  содержание 

       ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (29 ч) 

Многочлены от одной переменной.  Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических 

уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. 

Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких 

переменных, симметрические многочлены.  

Корень степени п>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и еѐ свойства. Понятие 

о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразование выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

ФУНКЦИИ (10 ч) 
Степенная функция с натуральным показателем, еѐ свойства и  график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Показательная функция(экспонента), еѐ свойства и график. 

Логарифмическая функция. Еѐ свойства и график. 

 

НАЧАЛА  МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (18 ч) 

       Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определѐнном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА(21 ч) 

            Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приѐмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с одной переменной.  

           Доказательство 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. 
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          Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учѐт реальных ограничений.   

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (7 ч) 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические 

методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

              ГЕОМЕТРИЯ (68 ч) 

Тела и поверхности вращения (14) .  

Цилиндр и конус. Усечѐнный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развѐртка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к 

сфере. Сфера, вписанная в многогранник. Сфера, описанная около многогранника. Цилиндрические и 

конические поверхности. 

Объѐмы тел и площади их поверхностей (28).  

Понятие об объѐме тела. Отношение объѐмов подобных тел.  

Формулы объѐма куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объѐма пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхности цилиндра и конуса. Формулы объѐма шара и площади сферы. 

Координаты и векторы (18).  

Декартовы координаты в пространстве. Формулы расстояний между двумя точками. Уравнение 

сферы и плоскости. Формула расстояний от точки до плоскости. 

Итоговое повторение. 31 (алгебра)+ 8 (геометрия) 

 

Информатика  и  ИКТ 

Базовый   уровень 

10 класс 

Основное  содержание 

Тема 1. Информация и информационные процессы (9 часов) 

Предмет изучения информатики. Структура предметной области информатика. Философские проблемы 

понятия информации. Теория информации. Методы измерения информации. Информационное 

моделирование. Теория алгоритмов. Системы искусственного интеллекта. Методы представления 

знаний. Средства информатизации: технические и программные. Информационные технологии. 

Автоматизированное проектирование. Геоинформационные технологии. Информационные ресурсы.  

Рынок информационных ресурсов. Национальные информационные ресурсы России. 

Тема 2. Информационные модели (13 часов) 

Компьютерное информационное моделирование: информационные модели, этапы разработки 

компьютерной информационной модели. Основные понятия системологии: система, структура, 

системный эффект, подсистема. Типы связи и системы управления: естественные и искусственные 

системы. Структура ситемы управления. Графы и сети, их свойства. Иерархические структуры и 

деревья. Табличная организация данных. Решение задач информационного моделирования. 

Тема 3. Информационные системы (5 часов) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые) Системы 

управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, отчеты, запросы). 

Реляционные базы данных. Связывание таблиц  в многотабличной БД 

Тема 4. Компьютер как средство  автоматизации  информационных процессов (4 часа) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектура современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, 

организации личного информационного пространства, защиты информации 
 

Информатика  и  ИКТ 

Базовый  уровень 

11 класс 

Тема 1. Информационные системы 
•   назначение информационных систем; 

•   состав информационных систем; 

•   разновидности информационных систем. 

Тема 2. Гипертекст 
•   что такое гипертекст, гиперссылка; 
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• средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с гиперструктурой 

(оглавления, указатели, закладки, гиперссылки). 

Тема 3. Интернет как информационная система 
•   назначение коммуникационных служб Интернета; 

•   назначение информационных служб Интернета; 

•   что такое прикладные протоколы; 

•   основные понятия WWW: Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, Web-браузер, HTTP-протокол, URL-

адрес; 

•   что такое поисковый каталог: организация, назначение; 

•   что такое поисковый указатель: организация, назначение. 

Тема 4. Web-сайт 

•   какие существуют средства для создания Web-страниц; 

•   в чем состоит проектирование Web-сайта; 

•   что значит опубликовать Web-сайт; 

•   возможности текстового процессора по созданию web-страниц. 

Тема 5. Геоинформационные, системы (ГИС) 
•   что такое ГИС; 

•   области приложения ГИС; 

•   как устроена ГИС; 

•   приемы навигации в ГИС. 

Тема 6. Базы данных и СУБД 
•   что такое база данных (БД); 

•   какие модели данных используются в БД; 

•   основные понятия реляционных БД:  запись,  поле,  тип поля, главный ключ; 

•   определение и назначение СУБД; 

•   основы организации многотабличной БД; 

•   что такое схема БД; 

•   что такое целостность данных; 

•   этапы создания многотабличной БД с помощью реляцион ной СУБД. 

Тема 7. Запросы к базе данных 

•   структуру команды запроса на выборку данных из БД; 

•   организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

•   основные логические операции, используемые в запросах; 

•   правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование 
•   понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

•   что такое математическая модель; 

•   формы представления зависимостей между величинами; 

•   для решения каких практических задач используется статистика; 

•   что такое регрессионная модель; 

•   как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

Тема 9. Корреляционное моделирование 
•   что такое корреляционная зависимость; 

•   что такое коэффициент корреляции; 

•   какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного анализа. 

Тема 10. Оптимальное планирование 
•   что такое оптимальное планирование; 

•   что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

•   что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены; 

•   в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; 

•   какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования. 

Тема 11. Социальная информатика 

•   что такое информационные ресурсы общества; 

•   из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

•   что относится к информационным услугам; 



 475 

•   в чем состоят основные черты информационного общества; 

•   причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

•   какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества; 

•   основные законодательные акты в информационной сфере; 

•   суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 
 

Информатика  и  ИКТ 

Профильный  уровень 

10 класс 

Основное  содержание 

8. Техника безопасности. Организация рабочего места – 1ч.  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики. 

9. Информация и информационные процессы – 6 ч. 

Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение информации. 

Структура информации. Иерархия. Деревья. Графы. 

10. Кодирование информации – 14 ч. 

Двоичное кодирование и декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к оценке количества 

информации. 

Системы счисления.  

Кодирование текстовой, графической, звуковой и видеоинформации. 

11. Логические основы компьютеров – 10 ч. 

Логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение и синтез логических выражений. 

Предикаты и кванторы. Логические элементы компьютера. 

12. Компьютерная арифметика – 4 ч. 

Хранение целых и вещественных чисел в памяти компьютера и операции с ними. 

13. Устройство компьютера – 8 ч. 

История и перспективы развития компьютерной техники. Архитектура компьютеров. 

Магистрально-модульный принцип. Процессор. Память. Устройства ввода и вывода. 

14. Программное обеспечение (ПО) – 13 ч. 

Прикладные программы. Системное программное обеспечение. Системы программирования. 

Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. 

15. Компьютерные сети – 11 ч. 

Топология сетей. Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете.  

Всемирная паутина. Электронная почта. Электронная коммерция. 

Интернет и право. Нетикет. 

16. Алгоритмизация и программирования – 46 ч. 

Переменные и арифметические выражения. Ветвления. Циклы. Процедуры и функции. Рекурсия. 

Массивы. Перебор элементов. Поиск элемента в массиве. Сортировка.  

Символьные строки. Преобразования «строка-число». 

Матрицы. Использование файлов для ввода и вывода данных. 

17. Решение вычислительных задач – 12 ч. 

Точность вычислений. Решение уравнений. Дискретизация. Оптимизация. Статистические расчеты. 

Обработка результатов эксперимента. 

18. Информационная безопасность – 7 ч. 

Вредоносные программы и защита от них. Шифрование. Хэширование и пароли. Стеганография. 

Безопасность в Интернете. 

 
 

Информатика  и  ИКТ 

Профильный  уровень 

11 класс 
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1. Техника безопасности. Организация рабочего места – 1 ч.  

Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине информатики. 

2. Информация и информационные процессы  – 10 ч.  

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Передача информации.  Помехоустойчивые коды. Сжатие информации без потерь. 

Алгоритм Хаффмана. Сжатие информации с потерями. 

Информация и управление. Системный подход. Информационное общество. 

3. Моделирование – 13 ч.  

Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование графов. Этапы 

моделирования. Моделирование движения. Дискретизация. Оценка адекватности   модели  объекту  

и целям моделирования 

Математические модели в биологии. Модель «хищник-жертва». 

Обратная связь. Саморегуляция. Системы массового обслуживания. 

4. Базы данных – 17 ч.  

Информационные системы. Таблицы. Иерархические и сетевые модели. 

Реляционные базы данных. Запросы. Формы. Отчеты. 

Нереляционные базы данных. Экспертные системы. 

5. Создание веб-сайтов – 19 ч.  

Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки. 

Содержание и оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах. 

Мультимедиа. Таблицы. Блочная верстка. XML и XHTML. 

Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

6. Элементы теории алгоритмов – 6 ч.  

Уточнение понятие алгоритма.  Универсальные исполнители. Алгоритмически неразрешимые 

задачи. Сложность вычислений. Доказательство правильности программ. 

7. Алгоритмизация и программирование – 24 ч.  

Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи). 

Динамические массивы. Списки. Использование модулей. 

Стек. Очередь. Дек. Деревья. Вычисление арифметических выражений. 

Графы. Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала).  

Поиск кратчайших путей в графе. 

Динамическое программирование. 

8. Объектно-ориентированное программирование – 13 ч.  

Что такое ООП? Объекты и классы. Скрытие внутреннего устройства. 

Иерархия классов. 

Программы с графическим интерфейсом. Работа в среде быстрой разработки программ. Модель и 

представление. 

9. Графика и анимация – 10 ч.  

Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий. 

Работа с областями. Фильтры. Многослойные изображения. Каналы. 

Подготовка иллюстраций для веб-сайта. GIF-анимация. 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

10. 3D-моделирование и анимация – 16 ч.  

Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели. 

Модификаторы. Контуры. Материалы и текстуры. Рендеринг. Анимация. 

Язык VRML. 

11.Повторение - 6 

Химия 

Базовый  уровень 

10 класс 

Основное  содержание 

      Введение (1 час) 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. Единство химической 

организации живых организмов. Химический состав живых организмов. 

Тема 1. Теория строения органических соединений (1 час) 
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 Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. Понятие 

о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (11 часов) 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед 

другими видами топлива. Состав природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов 

(на примере метана и этана): горение. Замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов 

на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация. Полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение 

этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия, полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия, 

присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.  

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Демонстрации. Горение этилена. Отношение этилена, бензола к раствору перманганата калия.  

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 2. Ознакомление с 

коллекцией «Нефть и продукты ее переработки» 

Тема 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе    (12 часов) 

Спирты. Получение этанола гидратацией этилена и брожением глюкозы. Гидроксильная группа 

как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: горение, 

взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. применение глицерина на основе свойств. 

 Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Химические свойства фенола: горение, 

взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе его 

свойств. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства 

альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. 

Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. 

Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой 

и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в 

природе. Их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Классификация углеводов: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза)  и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов живой природе и в жизни человека.  

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 9молочнокислое и спиртовое). 

Применение глюкозы на основе свойств. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
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Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки».  

Практическая работа №1 Свойства карбоновых кислот. 

Практическая работа №2 Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление 

альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди(II). Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства этилового спирта и глицерина. 2. Свойства формальдегида. 3. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и 

применению.   

 Тема 4.  Азотсодержащие соединения и их нахождение в природе  (5 часов) 

 Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. Применение анилина на основе свойств. 

 Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 

 Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная, 

третичная структура белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные 

реакции. Биохимические функции белков. 

 Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации.  Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Растворение и 

осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити.  

Практическая  работа №3. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений. 

Тема 5. Биологически активные органические соединения  (2 часа) 

 Ферменты .Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов.  

 Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гипо-и 

гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов. 

 Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители  гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Испытание среды аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание 

аптечного препарата инсулина на белок.  

Лабораторные опыты:   

 Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

Тема 6.  Искусственные и синтетические органические соединения  (3 часа) 

  Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, 

вискоза). Их свойства и применение. 

 Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и пространственная. 

Представители синтетических пластмасс: полиэтилен, полипропилен и поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синтетических 

волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и  химическим 

реактивам.   

Практическая  работа №4. Распознавание пластмасс и волокон.  

     Обобщение и систематизация знаний по курсу органической химии (1 час) 

 

Химия 

Базовый уровень 

11 класс 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
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Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

на основе учения о строении атомов (3 ч) 

 Атомные орбитали. Электронная классификация элементов ( s-, p- -элементы). Особенности 

размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов, особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Связь периодического закона и периодической 

системы химических элементов с теорией строения атомов, их мировоззренческое и научное значение. 

Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов.  

Тема 3. Строение вещества (5 ч) 
Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. 

Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Пространственное строение 

молекул неорганических и органических веществ. Единая природа химических связей. 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

стрения.Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, 

диссоциация, гидратация. Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов.  

Практическая работа. Приготовление растворов заданной молярной концентрации. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества.  

Тема 4. Химические реакции (7 ч) 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. 

Представление о ферментах как биокатализаторах белковой природы.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных 

факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. Тепловой 

эффект химических реакций. 

Окислительно-весстановительные реакции. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты.Гидролиз неорганических и 

органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (pH) раствора. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 

универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов.  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы (6 ч) 

  Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общие 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза. Понятие о 

коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 
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Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, железо). 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного.  

Тема 6. Неметаллы (4 ч) 
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов, серы). Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. Благородные газы. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 

(работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (5 ч) 
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; получение, собирание и распознавание газов.  
Тема 8. Химия и жизнь (1 ч) 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Химия 

Профильный  уровень 

11 класс 

Основное содержание 

Тема 1.Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. (10 час) 

Атом- сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны. Микромир и макромир. 

Дуализм частиц микромира.  

Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, p, d, f). Главное 

квантовое число. Энергетические уровни и подуровни. Взаимосвязь главного квантового числа, типов и 

форм орбиталей и максимального числа электронов на подуровнях и уровнях. Принцип Паули. 

Электронная формула атомов элементов. Графические электронные формулы и правило Гунда. 

Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов по 

семействам. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических элементов как функция их нормального и возбуждѐнного состояния. 

Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие неподелѐнных  электронных 

пар. Наличие свободных орбиталей. Сравнение валентности и степени окисления. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Предпосылки 

открытия закона: накопление фактологического материала, работы предшественников Й. Я. Берцелиуса, 

И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера, съезд химиков в Карлсруэ, 

личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая 

формулировка его. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие химического элемента. 

Закономерность Г. Мозли. Вторая формулировка периодического закона. Периодическая система и 

строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. 

Причины изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том 

числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение 

периодического закона    и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира. 

Тема 2.Строение вещества. (19 часов) 
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Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму 

образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и неполярная), 

по способу перекрывания электронных орбиталей (сигма и пи), по кратности (одинарная, двойная, 

тройная, полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические решетки для веществ 

с этой связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм 

образования этой связи и ее значение. Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной 

связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связей  в одном веществе. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, направленность. Геометрия 

молекул. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.   

sp
3 

- гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза. 

sp
2 

- гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов, графита. 

sp - гибридизация у соединений бериллия, алкинов, карбина. Геометрия молекул названных веществ.
 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Девять 

типов систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсная система с жидкой средой: взвеси, 

коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. 

Молекулярные и истинные растворы.  

Теория строения химических элементов А. М. Бутлерова.  Предпосылки создания теории строения : 

работы предшественников (Ж. Б. Дюма, Ф. Вѐлер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд 

естествоиспытателей в Шпейере, личностные качества А. М. Бутлерова. Основные положения 

современной теории строения. Виды  изомерии. Изомерия в неорганической химии. Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических и неорганических веществ. Основные направления развития теории 

строения - зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и 

пространственного строения. Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии.  Диалектические основы общности 

теории периодичности Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в становлении (работы 

предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), предсказании (новых 

элементов- Ga, Se, Geи новых веществ - изобутана) и развитии (три формулировки). 

 Полимеры органические и неорганические. Основные понятия химии ВМС: структурное звено, степень 

полимеризации, молекулярная масса. Способы получения полимеров. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, кристалличность и 

аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. 

Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Демонстрации.  Модели кристаллических решѐток веществ с различным типом связей. Модели 

молекул различной геометрии. Кристаллические решѐтки алмаза и графита. Образцы различных систем 

с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Модели изомеров структурной и 

пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция пластмасс и волокон. Образцы 

неорганических полимеров: серы. Пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул 

белков и ДНК.  

Лабораторные опыты.  1. Свойства гидроксидов элементов 3 периода. 2. Ознакомление с образцами 

пластмасс, волокон, неорганических полимеров. 

Практическая работа1. «Получение, собирание   газов»  . 

 

Тема 3 Химические реакции. (25 час) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о химической 

реакции, еѐ отличие от ядерной реакции. Реакции аллотропизации и изомеризации. Реакции, идущие с 

изменением состава вещества: по числу и характеру  реагирующих и образующихся веществ 

(разложения, замещения, обмена, соединения); по изменению степеней окисления (ОВР и не ОВР); по 

тепловому эффекту  (экзо- и эндотермические);  по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению 

(обратимые и необратимые);  по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по 

механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, 

радиационные, электрохимические, термохимические).  
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Вероятность протекания химических реакций.  Закон сохранения энергии. Внутренняя  энергия 

реакций. Тепловой эффект. Термохимические уравнения. Теплота образования. Закон Г. И. Гесса. 

Энтропия. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения энергии и энтропии.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций.  Понятие о скорости. 

Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость реакций: 

природа реагирующих веществ, катализаторы, температура, концентрация. Катализ гомо- и 

гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими катализаторами. Ингибиторы 

и каталитические яды. Поверхность соприкосновения реагирующих веществ. 

Химическое равновесие.  Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность 

равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, 

давление, температура. Принцип ЛеШателье. 

Окислительно-восстановительные реакции(ОВР).  Степень окисления. Классификация реакций в свете 

электронной теории. Основные понятия ОВР. Методы составления уравнений ОВР: метод электронного 

баланса, метод полуреакций.  Влияние среды на протекание ОВР. Классификация ОВР. ОВР в 

органической химии.  

Электролитическая диссоциация. (Э.Д.)  Электролиты и неэлектролиты. Механизм электролитической 

диссоциации с различным видом связи. Свойства катионов и анионов. Кислоты, соли, основания в свете 

Э.Д. Степень Э.Д.и еѐ зависимость от природы электролита и его концентрации. Константа 

диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Свойства растворов электролитов.  

Водородный показатель.  Диссоциация воды. Константа еѐ диссоциации. Ионное произведение воды, 

Водородный показатель - рН. Среды водных растворов электролитов. Значение водородного показателя 

для химических и биологических процессов.  

Гидролиз.  Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ (галогеналканов, 

сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз солей - три случая. Ступенчатый 

гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое значение гидролиза. К  

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый; кислорода в озон. Получение кислорода из 

пероксида водорода, воды. Дегидратация этанола. Цепочка: Р--- Р2О5 --- Н3РО4; свойства уксусной 

кислоты; признаки необратимости реакций; свойства металлов, окисление альдегида в кислоту и спирта 

в альдегид. Реакции горения, экзотермические реакции (обесцвечивание бромной воды и перманганата 

калия этиленом, гашение извести и др.) и эндотермические реакции (разложение калийной селитры, 

бихромата калия.  Взаимодействие цинка с растворами серной и соляной кислот при различных 

температурах и концентрации соляной кислоты; разложение пероксида водорода при помощи оксида 

марганца (IV), каталазы сырого мяса и картофеля. Взаимодействие цинка различной поверхности 

(порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего» слоя. Смещение равновесия в системе 

Fe
3+

+3CNS
-
= Fe(CNS)3; омыление жиров; реакции этерификации. Зависимость степени Э.Д. уксусной 

кислоты от разбавления. Сравнение свойств растворов серной и сернистой кислот; муравьиной и 

уксусной кислот, гидроксида лития. Калия и натрия. Индикаторы и изменение их окраски в различных 

средах. Индикаторная бумага и еѐ использование для определения рН  слюны, желудочного сока, 

других соков организма человека. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз 

карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). Гидролиз 

карбида кальция.  

Лабораторные опыты. 1.Получение кислорода разложением пероксида водорода и перманганата 

калия. 2.Реакции, идущие с образованием осадка.газа, воды для неорганических  и органических 

кислот.3.Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, желудочного сока. 

4.Различные случаи гидролиза солей. 

Практическая работа2 Скорость химических реакций, химическое равновесие  

3.Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 4. Решение экспериментальных задач 

по теме «Гидролиз». 

 

Тема 4. Вещества и их свойства. (32 часа) 

Классификация неорганических веществ.  Простые и сложные вещества. Оксиды, их классификация. 

Гидроксиды (основания, кислородные кислоты, Амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. 

Основания ,их классификация. Соли средние, кислые, основные и комплексные.  

Классификация органических веществ   Углеводороды и классификация веществ в зависимости от 

строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные и 

непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, фенолы, 
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альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины, 

аминокислоты. 

   Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Простые вещества-

металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические 

свойства металлов и восстановительные свойства их: взаимодействие с неметаллами (кислородом, 

галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами, растворами солей, органическими 

веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, килтами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды 

металлов. Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления металлов. Значение металлов в 

природе и жизни организмов. 

Коррозия металлов.   Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. металлургия и ее виды: пиро-  и  гидро- 

электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его  значение. 

Неметаллы.   Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. 

Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в периодической системе. 

Неметаллы - простые вещества. Атомное и молекулярное строение их. Аллотропия. Химические 

свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее 

электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные 

свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной 

и серной кислотами и др.). Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. 

Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение 

кислотно-основных свойств в периодах и группах Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов в 

периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла. 

Кислоты органические и неорганические.  Кислоты в свете протолитической теории. Сопряженные 

кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства 

кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, основными и 

амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. Особенности свойств 

концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические.  Основания в свете протолитической теории. Классификация 

органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. 

Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в молекулу 

анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: взаимодействие 

с кислотами и щелочами. 

Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, координационное число, 

внутренняя сфера, внешняя сфера. Номенклатура данных соединений. Примеры соединений. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, друг с 

другом (образование полипептидов), образование внутренней соли (биполярного иона).  

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. Генетические ряды 

металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), переходного элемента (цинка). 

Генетические  ряды и генетическая связь в органической химии (соединения двухатомного углерода). 

Единство мира веществ. 

Демонстрации. Коллекция  «Классификация неорганических  веществ» и образцы представителей 

классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы представителей классов. 

Модели кристаллических решѐток металлов. Коллекция металлов с разными физическими свойствами. 

Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с кислородом; щелочных металлов с водой, спиртами, 

фенолом; цинка с растворами соляной и серной кислот; натрия с серой; алюминия с иодом; железа с 

раствором медного купороса; алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома. 

Коррозия металлов в зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», 

защитных покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток 

иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие водорода с кислородом; 

сурьмы с хлором; натрия с иодом; хлора с раствором бромида калия; хлорной и сероводородной воды; 

обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом. Получение и свойства хлороводорода, 
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соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. 

Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной азотной кислоты с медью. 

Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с 

кислотными оксидами (оксидом фосфора V), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). 

Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие 

аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление превращений реакций. Получение комплексных 

соединений. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей классов неорганических веществ. 

Ознакомление с образцами представителей классов органических веществ. Ознакомление с коллекцией 

руд. Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной и хлорной кислот; сернистой и серной кислот; 

азотистой и азотной кислот. Свойства соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот. 

Взаимодействие гидроксида натрия с солями (сульфатом меди (II) и хлоридом аммония). Разложение 

гидроксида меди. Получение и амфотерные свойства гидроксида алюминия. 

Практическая работа 5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии 

6.Решение экспериментальных задач по органической химии 7.Генетическая связь между классами 

неорганических и органических веществ 

. 

Тема 5 .Химия и общество (8  часов) 

Химия и производство.  Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для химической 

промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического производства. 

Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и охрана труда при 

химическом производстве. Основные стадии химического производства. Сравнение производства 

аммиака и метанола. 

Химия сельское хозяйство.   Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, 

почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. Химические средства 

защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. Химизация 

животноводства. 

Химия и экология.  Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от химического 

загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от химического 

загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека.  Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. Средства 

борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка 

упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. Экология жилища. Химия и 

генетика человека. 

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и пестицидов. 

Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. Ознакомление с 

образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

 

Основы  безопасности  жизнедеятельности 

Базовый  уровень 

10 класс 

Основное  содержание 

Р а з д е л 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (13ч) 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения(6ч) 

    Причины попадания человека в условия вынужденного автономного существования. Меры 

профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного существования. Правила 

ориентирования на местности, движения по азимуту. Правила обеспечения водой, питанием. 

оборудование временного 

жилища, добыча огня. 

   Правила безопасного поведения при встрече с незнакомцами на улице, в общественном транспорте, в 

подъезде дома, в лифте. Терроризм. Виды современного терроризма. Телефонный террор. Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта. 
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   Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

   Положение Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. Основные 

законы РФ, положение которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные 

законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О  гражданской 

обороне»): краткое содержание, основные правила и обязанности граждан. 

    РЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

    Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемые несовершеннолетним. 

Гражданская оборона-составная часть обороноспособности страны (7ч) 

    Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. 

    Ядерное оружие, поражающие факторы  ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 

(биологическое) оружие. Современные обычные средства поражения, их поражающие факторы. 

     Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание 

всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия 

населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

     Защитные сооружения гражданской  обороны. Основное предназначение защитных сооружений. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 

     Средства защиты органов дыхания, их назначение и правила пользования. Средства защиты кожи, их 

назначение и правила пользования. 

      Организация поведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций. Санитарная 

обработка людей после пребывания их в зонах заражения. Эвакуация- основное мероприятие по защите 

людей. 

      Организация ГО в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской 

обороны образовательного учреждения. 

Обязанности обучаемых. 

                                            Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч) 

                               Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (3ч) 

         Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Необходимость сохранения и 

укрепления здоровья- социальная потребность общества. 

         Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Факторы риска инфекционных заболеваний. Понятие об 

иммунитете и профилактических прививках. 

        Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания и их возбудители. Профилактика 

инфекционных болезней. 

                                 Основы здорового образа жизни (7ч) 

          Здоровый образ жизни- индивидуальная система поведения человека, направленная на укрепление 

и сохранение здоровья. Основные составляющие здорового образа жизни. 

           Культура питания. Здоровое питание. 

          Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния  биоритмов при распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повешения уровня работоспособности. 

           Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный 

отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития 

человека, его физических и духовных качеств. 

            Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его 
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здоровья. Правила использования факторов окружающей среды для закаливания, необходимость 

выработки привычки к систематическому выполнению закаливающих процедур. 

             Вредные привычки (курение, употребление алкоголя, наркотиков) и их социальные последствия. 

             Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние 

на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную и 

сердечнососудистую системы. пассивно курение и его влияние на здоровье. 

             Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

                                        Раздел 3. Основы военной службы (12ч) 

                    Вооруженные Силы РФ- защитники нашего Отечества (6ч) 

             С чего начинается Родина? Национальные интересы России. Угроза национальной безопасности 

России. 

             Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

              Вооруженные Силы РФ - государственная военная организация, составляющая основу обороны 

страны. Организационная структура Вооруженных Сил. Руководство и управление Вооруженными 

Силами. Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и основное содержание. 

              Виды Вооруженных Сил РФ, рода Вооруженных Сил РФ, рода войск. Сухопутные войска: 

история создания, предназначение, структура. Военно - Морской Флот, история создания, 

предназначение, структура. 

              Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, история создания, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. Воздушно- десантные войска: 

история создания, предназначение, структура. 

               Программные войска Федеральной службы безопасности РФ, внутренние войска Министерства 

внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

                                     Боевые традиции Вооруженных Сил России (3ч) 

                Патриотизм- духовно- нравственная основа личности военнослужащего, защитник Отечества, 

источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить 

ее интересам, защищать от врагов- основное содержание патриотизма. Воинский долг- обязанность 

Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего- 

защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. 

                Дни воинской славы- Дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. 

               Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество- боевая традиция Российской 

армии и флота. 

                                                Символы воинской части (3ч) 

               Боевое знамя воинской части- особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

подразделения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого знамени воинской части, 

порядок его хранения и содержания.  

История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные 

награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяги. Ритуал вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов 

военнослужащих, уволенных в запас  или отставку. 

 

Основы  безопасности  жизнедеятельности 

Базовый  уровень 

11 класс 

Основное  содержание 
Раздел 1. Основы военной службы. (25ч) 

Воинская обязанность.(10ч) 
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Война как взаимоотношение народов и государств. Негативное влияние войны на судьбы народов и 

государств. Россия в мировом сообществе.военные угрозы национальной безопасности России. Роль 

вооруженных сил в обеспечении национальной безопасности страны. 

Военная служба-особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской 

Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую 

основу военной службы. Военные аспекты международного военного права. 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» об исполнении обязанностей 

военной службы. Принципы военной службы. Отличие военной службы от других видов 

государственной службы.  

Организация обороны Российской Федерации. Федеральный закон «Об обороне». Права и 

обязанности граждан РФ в области обороны. 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы 

по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывание в запасе.  

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету.  

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятия военно-

прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.  

Организация и предназначение медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Категория годности к военной службе. 

Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на 

воинский учет. Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей.   

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок 

освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Ответственность граждан по 

вопросам призыва.прохождение военной службы по призыву. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. 

Особенности военной службы (8ч) 

Общевоинские уставы-нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быть 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав 

гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, 

их предназначение и основные положения.  

Военная присяга – основной нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги 

в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяги. Значения 

военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга.  

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской 

части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звание военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма 

одежды.  

Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. 

Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская служба 

как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства. Право гражданина на 

замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Сроки альтернативной 

гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое не засчитывается в срок 

альтернативной гражданской службы. Подача заявлений о замене военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой. 
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Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). Военная дисциплина, ее сущность и значение. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, 

порядок освобождения граждан от военных сборов.  

Военнослужащий-защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 

России (7 ч) 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить воинское 

знание защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая 

воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяги, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя России, 

народа и Отечества. 

Необходимых глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и 

военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и 

должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность состояния 

повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и военное мастерство. 

Быть готовым к грамотным профессиональным действиям в условиях современного боя.  

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах 

войск. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения 

уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместности членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).  

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления 

против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.) 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила 

приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство 

обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России в 

миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч). 

Основы здорового образа жизни(6 ч). 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об очищения организма.  

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический, культурный и материальный факторы). Качества, которые необходимо 

воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической 

болезнью. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД-это финальная стадия  

инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика 

СПИД. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекций. 

Факторы риска, способные привести  к суициду. Психологическая устойчивость-основа 

предупреждения суицида. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

 Личные права и обязанности супругов. Имущественные  права супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (4ч) 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины 

возникновения. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 
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Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечений. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм 

опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая 

медицинская  помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее 

признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила 

сердечно-легочной реанимации. 

 

Немецкий   язык 

Базовый уровень 

10 класс 
Основное  содержание 

1. Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что мы можем? ( Повторение). 

Основные достопримечательности, туристические маршруты в Германии. 

Столица Германии – Берлин. Как он изменился после объединения Германии. 

Наиболее известные города Германии. 

Англицизмы в немецком языке. 

Повторение изученной ранее лексики по темам: «Страны изучаемого языка», « Большая и малая 

Родина», « Ориентирование в городе». 

Новая лексика ( 10 ЛЕ). 

Повторение страдательного залога во всех формах, пассив с модальными глаголами. 

2. Обмен учениками. Международные молодежные проекты. Не хотите участвовать? 

Обмен учениками. 

Общее и различное в школьных системах Германии и России. 

Русско-немецкий молодежный форум Какой вклад он вносит в сотрудничество школьников разных 

стран? 

Международные экологические проекты. Какие цели они преследуют7 

Новая лексика (10 ЛЕ). 

Употребление Partizip1, Partizip2 в роли определения Перевод предложений с распространенным 

определением. 

Учеба и быт школьников, приехавших по обмену в Германию или Россию. С какими трудностями 

сталкиваются школьники во время их пребывания в другой стране? 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

3. Дружба, любовь…Всегда ли они приносят счастье? 

Любовь и дружба. 

Проблемы в дружеских отношениях. 

Ответственность за своего партнера во взаимоотношениях полов. 

Как описывается любовь в произведениях худ. литературы?. 

Новая лексика (32 ЛЕ) 

Распознавание формы konjuktiv в тексте. 

Употребление формы wurde Infinitiv , Konjuktiv модальных глаголов в устной речи. 

Почему возник День всех влюбленных? Как отмечается День всех влюбленных в разных странах? 

4. Искусство. 

История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, литературы. 

Современные немецкие музыкальные группы и исполнители. 

Новая лексика (21 ЛЕ). 

Повторение придаточных предложений и их систематизация. 

Великие немецкие и австрийские композиторы. 

Какие жанры музыки существуют? 

Что вы знаете об истории развития классической немецкой, австрийской и русской музыки? 

Отношение молодежи к классической и современной музыке.. 
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Немецкий   язык 

Базовый уровень 

11 класс 

Основное  содержание 

Повторение. Воспоминания о летних каникулах. 

Летние каникулы российских и немецких школьников. Какими впечатлениями о каникулах учащиеся 

могут поделиться друг с другом? 

Что делают учащиеся в свободное время на каникулах? 

Погода летом. 

1. Повседневная жизнь молодежи в Германии и в России. Из чего она состоит? 

Из чего состоит повседневная жизнь молодежи? 

Старшая ступень обучения в школах Германии и России: какие существуют отличия? 

Как учащиеся готовятся дома к занятиям и контрольным работам. 

Помощь родителям по хозяйству. Есть ли у школьников домашние обязанности, если да, то какие? 

Жизнь в городе и в сельской местности. 

С какими проблемами сталкиваются школьники при проведении свободного времени. 

Карманные деньги, как их можно расходовать? Как можно заработать карманные деньги7 

Семейный бюджет, из чего он складывается7 

Новая лексика (17-20 ЛЕ). 

Разница в употреблении союзов als - wenn; was - dass - damit. 

Повторение инфинитивного оборота um…zu +Infinitiv. 

Увлечения школьников, в частности компьютером. 

Крупный универсальный магазин. Покупки в магазине. 

Как вы проводите выходные Часто ли вы проводите их вместе с родителями, братьями и сестрами? 

2. Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь? 

Жанры театрального искусства и искусства кино. 

История возникновения театрального искусства. Развитие театра в Германии. 

Бертольт Брехт и его театр. 

Знаменитые актеры мирового кино. 

История киноискусства в Германии после Второй мировой войны. 

Новая лексика (25 ЛЕ). 

Satzreihe (сложносочиненное предложение). 

Приглашение в кино/ театр. Впечатление от просмотренного спектакля /фильма. 

Какие театры Берлина предпочитает молодежь7 

Большой театр и русский классический балет. 

Популярные немецкие актеры кино. 

Мой любимый актер/ актриса. 

3. Научно-технический прогресс. Что он нам несет? Природные катастрофы – его последствия? 

История науки и техники. Кто такой «ученый»; чем он занимается? Некоторые всемирно известные 

ученые. 

Научно-технический прогресс, что он нам дал? 

Открытия 21 века. Какие они? 

Известные изобретатели и путешественники. 

Новая лексика (30 ЛЕ). 

Придаточные следствия и придаточные уступительные предложения. 

Природные катаклизмы: извержения вулканов, вихри. 

4. Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? 

Какие противоречия между человеком и природой возникают из-за научно- технического прогресса? 

Какие проблемы они вызывают? 

Какие варианты решения проблем цивилизации предлагает наука? 

Что ждет нас в будущем? Какими качествами должен обладать человек будущего? 

Новая лексика (!0 ЛЕ). 

Придаточные предложения с союзом indem. 

Cравнительные придаточные предложения с союзами wie, als. 

Сравнительные придаточные с союзами je…desto, je…umso. 

Какие профессии выбирают сверстники из Германии? Не всегда удается найти свой путь после школы. 

Поиски профессии могут затянуться. 
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Как влияет хобби на выбор профессии? 

Какие документы нужны, чтобы поступить в средние и высшие учебные заведения? 

Роль иностранного языка в современном мире. 

 

География 

Базовый уровень 

10 класс 

Основное содержание 

Современные методы географических исследований. Источники географической информации (3 

ч). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических иссле-

дований. Географическая карта - особый источник информации о действительности. Географическая 

номенклатура. 

Статистический метод - один из основных в географии. Этапы статистического изучения гео-

графических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы полу-

чения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, 

опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и пред-

ставления пространственно-координированных географических данных. 

Практические работы: 

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические явления и 

процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и зако-

номерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и 

представление ее в графической и картографической форме. 

Природа и человек в современном мире (6 ч). 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практическая работа: Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов. 

Население мира (5 ч). 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроиз-

водство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, расовая, 

этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах 

и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урба-

низации различных стран и регионов мира. 

Практические работы: 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. Определение 

демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных странах и регионах 

мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 

География мирового хозяйства (18 ч). 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших от-

раслей. Международное географическое разделение труда. 
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Международная специализация и кооперирование: интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов 

мира; определяющие их факторы. 

Создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля - основные 

направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практические работы: 

Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих бан-

ковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих ме-

ждународную специализацию стран и регионов мира. 

 

География 

Базовый уровень 

11 класс 

Основное содержание 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

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, также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью деления 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.  

 

Технология 

Базовый уровень 

Основное содержание 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

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-квалификационный 

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. 
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Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологическая 

дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотношений в 

трудовом коллективе; формы творчества в труде. 

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и 

техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной деятельности; введение 

в производство новых продуктов, современных технологий. 

  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта 

потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. Моделирование функциональных, 

эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, средств и способов 

реализации проекта.  

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого 

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. 

 

2.2. Оценка результатов школы 
Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован стабильный 

педагогический коллектив. 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  

Педагогические работники Штатные Внешние совместители 

Всего:  33 4 

Образовательный ценз педагогических работников: 

высшее образование 25 3 

среднее профессиональное 7 1 

без спец. проф. образования   

Имеют квалификационные категории: 

всего: 20 2 

из них: высшую категорию  7  

             первую  категорию  11 1 

            вторую категориею 2  
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Возрастной состав педагогических работников: 

моложе 25 лет 4  

от 25 до 35 лет 8  

от 35 лет до 55 лет 20 1 

старше 55 лет 7  

Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа: 

менее 3 лет 3  

от 3 до 5 лет 2  

от 5 до 10 лет 4 1 

от 10 до 20 лет 15 1 

более 20 лет 15  

 

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКАХ  

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование  Кв. 

 категория 

Общий 

пед.стаж 

Стаж адм. 

работы 

Директор Стукало Любовь 

Александровна 

высшее высшая 44 20 

Заместители  Смирнова Татьяна 

Петровна 

высшее высшая 38 35 

 

 Михайлова Елена 

Викторовна 

высшее высшая 25 4 

                                                                                                                                                     

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 года) 

 

Учебный год Количество штатных педагогов, 

прошедших повышение квалификации 

% от общего кол-ва 

2010-2011 10 29 

2011-2012 7 20 

2012-2013 12 32 

2013-2014 9 23 

2014-2015 17 46 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Методическая тема школы: «Урок 21 века» 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Название ШМО Всего 

учителей 

Из них: 

Имеют 

высшее 

образование 

Имеют 

высшую кв. 

категорию 

Имеют I 

1кв. 

категорию 

Имеют II 2 

2 кв. 

категорию 

МО учителей татарского языка 5 5 1 2 1 

МО гуманитарного цикла  7 7 3 5  

МО учителей начальных классов 8 2 1 4  

МО учителей  естественно-

математического цикла  

15 11 2 6  

 

Высокий уровень профессиональной компетентности педагогов является  неоспоримым  

преимуществом МБОУ «Билярская  средняя  общеобразовательная школа». 

 

Режим работы МБОУ «Билярская средняя общеобразовательная школа» 

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 

1.Количество классов – комплектов: всего 20 

1.  
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I уровень II уровень III  уровень 

1 кл. – 2 5 кл. – 2 10 кл. – 2 

2 кл. – 2 6 кл. – 2 11 кл. – 1 

3 кл. – 1 7 кл. – 2  

4 кл. – 2 8 кл. – 2  

 9 кл. – 2  

Всего:7 Всего:10 Всего:3 

 

 

2. В режиме 5-дневной недели обучаются 1 классы. 

    В остальных классах  6 - дневная учебная неделя. 

3. Начало учебных занятий:  8. 30 

4. Продолжительность уроков:  2-11 кл. – 45 мин;  

 1 кл. – используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии. Сентябрь, октябрь – по 3 

урока в день по 35 минут каждый в традиционной форме, ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут 

каждый; во втором полугодии (январь-май) по 4 урока по 45 минут каждый.  

5.  Расписание звонков:  

Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота 

 

четверг 

1урок   8.30 – 9.15 

2урок 9.30 – 10.15 

3урок 10.30 -11.15 

4 урок  11.30- 12.15 

5 урок 12.25 – 13.10 

6 урок 13.20 -14.05 

7 урок 14.15-15.00 

 

Урок нравственности 8.30 -8.55 

1урок   9.00– 9.40 

2урок 9.55 – 10.35 

3урок 10.50 -11.30 

4 урок  11.45- 12.25 

5 урок 12.35 – 13.15 

6 урок 13.25 -14.05 

7 урок 14.15-14.55 

 

6. Количество групп продленного дня: 2 

7. Режим ГПД: 13.00 -16.00 

 

Специфика кадров МБОУ «Билярская  средняя общеобразовательная школа» определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя  владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую 

теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного опыта 

осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие 

эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом 

коллективе, средний уровень образовательной подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 

• более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, формированию 

их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов; 

• расширяются возможности использования информационной среды; 

• наблюдается ежегодный рост удовлетворѐнности обучающихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью школы; 

• улучшается материально - техническая база. 

 

2.3.Учебно-методическое обеспечение программы 

 Программный комплекс.  
Для реализации образовательной программы используются: 

 Типовые учебные программы основного общего образования, получившие гриф 

Министерства образования РФ. 
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 Адаптированные программы, утвержденные педагогическим советом школы. 

Адаптированные программы используются в инвариантной части базисного плана, для 

ведения элективных курсов. 

 Программа предпрофильной подготовки для девятиклассников. 

Качественной реализации учебных программ способствует их преемственность и завершенность, 

которая обеспечивается  использованием учебно-методических комплектов  одной линии.  

 

предмет Класс  Количес

тво 

часов 

Программа Учебники  

Математика  10 6 Примерная программа по 

математике («Сборник 

нормативных документов. 

Математика.») сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, 

М., Дрофа, 2006г. 

Мордкович А.Г., Алгебра и 

начала анализа. Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных 

учреждений, М., «Мнемозина», 

2010. 

Геометрия, 9-11, Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.В.Кадомцев и др, 

М., Просвещение, 2010 

Математика  11 6 Примерная программа по 

математике («Сборник 

нормативных документов. 

Математика.») сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, 

М., Дрофа, 2006г. 

Мордкович А.Г., Алгебра и 

начала анализа. Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных 

учреждений, М., «Мнемозина», 

2010. 

Геометрия, 9-11, Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.В.Кадомцев и др, 

М., Просвещение, 2008. 

Немецкий язык  10 3 «Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий 

язык.10 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, 

Л.В.Садомова, М.А.Лытаева, 

Москва, Просвещение, 2010 

Немецкий язык  11 3 «Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий 

язык.10 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, 

Л.В.Садомова, М.А.Лытаева, 

Москва, Просвещение, 2009г 

География  11  Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по географии 

(базовый уровень) 

«География мира» (X – XI 

классы). Сборник 

нормативных документов. 

География/ Сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.-

М.:Дрофа, 2007. В 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Максаковского В.П. 

В.П. Максаковский.  

Экономическая и социальная 

география мира М.: изд-во  

«Просвещение»- 2001 - 2005 . 
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МХК 10Б 1 Примерная программа для 

общеобразовательных  

учреждений «Мировая 

художественная культура» 5-

11 классы. Сост.Данилова 

Г.И., 2008 г. 

Г.И.Данилов. Мировая 

художественная культура М.: 

изд-во «Дрофа»-2009 

Татарский язык 10 1 Сборник  примерных 

программ по  татарскому 

языку и литературе  для 

средних (полной)  

общеобразовательной школы 

с русским  языком обучения 

1-11 классы, Казань, 2011 

Авторы: К.С. Фатхуллова, 

Ф.Х.Җҽүһҽрова 

Учебник  для 10-ого класса 

средней общеобразовательной  

школы  с русским языком 

обучения (для русскоязычных 

учащихся),  Казань , «Магариф», 

2010 

Ф.С.Сафиуллина,К.С.Фатхуллов

а 

Татарский язык 11 1 Сборник  примерных 

программ по  татарскому 

языку и литературе  для 

средних (полной)  

общеобразовательной школы 

с русским  языком обучения 

1-11 классы, Казань, 2011 

Авторы: К.С. Фатхуллова, 

Ф.Х.Җҽүһҽрова 

Учебник  для 11-ого класса 

средней общеобразовательной  

школы  с русским языком 

обучения (для русскоязычных 

учащихся),  Казань , «Магариф», 

2010 

Ф.С.Сафиуллина,К.С.Фатхуллов

а 

Татарская  

литература 

10 2 Сборник  примерных 

программ по  татарскому 

языку и литературе  для 

средних (полной)  

общеобразовательной школы 

с русским  языком обучения 

1-11 классы, Казань, 2011 

Авторы: К.С. Фатхуллова, 

Ф.Х.Җҽүһҽрова 

Учебник  для 10-ого класса 

средней общеобразовательной  

школы  с русским языком 

обучения (для русскоязычных 

учащихся),  Казань , «Магариф», 

2010 

Ф.С.Сафиуллина,К.С.Фатхуллов

а 

 

Татарская  

литература 

11 2 Сборник  примерных 

программ по  татарскому 

языку и литературе  для 

средних (полной)  

общеобразовательной школы 

с русским  языком обучения 

1-11 классы, Казань, 2011 

Авторы: К.С. Фатхуллова, 

Ф.Х.Җҽүһҽрова 

Учебник  для 11-ого класса 

средней общеобразовательной  

школы  с русским языком 

обучения (для русскоязычных 

учащихся),  Казань , «Магариф», 

2010 

Ф.С.Сафиуллина,К.С.Фатхуллов

а 

Физическая 

культура 

10 3 Примерная программа и 

авторская программа 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича. (М.: 

Просвещение, 2011). 

 

Физическая 

культура 

11 3 Примерная программа и 

авторская программа 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича. (М.: 

Просвещение, 2011). 
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История 

10-а 2 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по истории     

Сборник ост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа,  

2008;  

 

Н.В.Загладин Всемирная 

история,,М.»Русское 

слово»,2002г. 

 История России с древнейших 

времен до конца XIX века. 10 

класс. Профильный 

уровень. Сахаров А.Н., Буганов 

В.И. 2012,. 

Гилязов,В.И.Пискарев,Ф.Ш.Хузи

н "История Татарстана и 

татарскогонарода,2006г 

 

История 10-б 4 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по истории     

Сборник ост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа,  

2008;  

 

Л.Н.Алексашина,В.А.Головина,

Всеобщая 

история,»Мнемозина»,М.2009г,1

0 класс 

 История России с древнейших 

времен до конца XIX века. 10 

класс. ...10 класс. Профильный 

уровень. Сахаров А.Н., Буганов 

В.И. 2012г.  

Гилязов,В.И.Пискарев,Ф.Ш.Хузи

н "История Татарстана и 

татарского народа,2006г. 

История 11 2 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по истории     

Сборник ост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа,  

2008;  

 

Л.Н.Алексашина,В.А.Головина,

Всеобщая 

история,»Мневозина»,М.2009г,1

1 классН.В.Загладин.История 

россии,М.»Русское слово2008г. 

Гилязов,В.И.Пискарев,Ф.Ш.Хузи

н "История Татарстана и 

татарского народа,2006г. 

Биология 10 2 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по биологии 

Общая биология 10 класс, 

В.Б.Захарова, С.Г. Мамонтов, 

Н.И. Сонин. 

Биология 11 3 Программы среднего 

(полного) общего 

образования по биологии 

Общая биология 11 класс, 

В.Б.Захарова, С.Г. Мамонтов, 

Н.И. Сонин 

Информатика и 

ИКТ 

10-а 4 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Информатика  

2-11 класс, составитель  

М.Н.Бородин, Москва, 

БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2007 год 

Информатика. Углубленный 

уровень. 10 класс. Поляков  

Ю.К., Еремин    Е.А., в 2-х 

частях, Бином Лаборатория 

Знаний, 2014 год 
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Химия  10а 1 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по химии  

Минобрнауки РФ 2004 г. 

(базовый уровень) и 

авторской  программы   

курса химии Н.Н. Гара для 8-

9 и 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, 

«Просвещение», 2008г. 

 

Химия. Органическая химия. 10 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений./ Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.- М.: 

Просвещение, 2009.- 192 с. 

 

Химия  10б 2 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по химии  

Минобрнауки РФ 2004 г. 

(базовый уровень) и 

авторской  программы   

курса химии Н.Н. Гара для 8-

9 и 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, 

«Просвещение», 2008г. 

 

Химия. Органическая химия. 10 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений./ Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.- М.: 

Просвещение, 2009.- 192 с. 

 

Химия  11 3 Примерная  

программа основного общего 

образования (письмо 

Департамента 

государственной политики в 

образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-

1263), программа курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (автор  О.С. 

Габриелян), 

рекомендованная 

Департаментом 

образовательных программ и 

стандартов общего 

образования Министерства 

образования РФ, 

опубликованная 

издательством «Дрофа» в 

2007году.  

 

 «Химия. 11 класс Профильный 

уровень.Щ.С.Габриелян, 

Г.Г.Лысова. М.:Дрофа, 2010. 

 

 

2.4. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся. 
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В  ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ 

№ Наименование Уровень  ФИ участника, 

класс 

Результат Год 

участия 

1.  Олимпиада по 

истории России 

муниципальный Корнеева Елена призер 2011 

2.  Олимпиада по 

обществознанию 

муниципальный Абрарова Айгуль победитель 2011 

3.  Олимпиада по муниципальный Абрарова Айгуль победитель 2011 
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русскому языку 

4.  Олимпиада по ОБЖ муниципальный Михайлов Артем победитель 2011 

5.  Олимпиада по 

русскому языку 

муниципальный Журавлева Мария победитель 2012 

6.  Олимпиада по 

русскому языку 

муниципальный Давлиева Дарья призер 2012 

7.  Олимпиада по 

истории России 

муниципальный Обрезкова Надежда победитель 2012 

8.  Олимпиада по 

русскому языку 

муниципальный Гимадеева Миляуша победитель 2012 

9.  Олимпиада по 

татарскому языку 

муниципальный Овчинникова 

Ксения 

победитель 2012 

10.  Олимпиада по ОБЖ муниципальный Кречетов Алексей победитель 2012 

11.  Олимпиада по ОБЖ муниципальный Шевелев Александр победитель 2012 

12.  Олимпиада по 

татарскому языку 

республиканский Овчинникова 

Ксения 

призер 2013 

13.  Олимпиада по 

русскому языку 

 

республиканский Гимадеева Миляуша призер 2013 

14.  Олимпиада по 

татарскому языку 

республиканский Овчинникова 

Ксения 

призер 2013 

15.  Олимпиада по 

русскому языку 

муниципальный Рахматуллина 

Динара 

 

Победитель 

 

 

2014 

16.  Олимпиада по 

русскому языку 

муниципальный Гимадеева Миляуша Победитель 

 

 

2014 

17.  Олимпиада по 

литературе 

муниципальный Ямбулатова 

Аделина 

Победитель 

 

 

2014 

18.  Олимпиада по 

литературе 

муниципальный Михайлов Антон призер 2014 

19.  Олимпиада по 

литературе 

муниципальный Страузова Ксения Победитель 

 

 

2014 

20.  Олимпиада по 

биологии 

муниципальный Гимадеева Миляуша победитель 2014 

21.  Олимпиада по ОБЖ муниципальный Хлопунов Анатолий победитель 2014 

22.  Олимпиада по ОБЖ муниципальный Зарбиев Рауф победитель 2014 

23.  Олимпиада по 

татарскому языку 

муниципальный Ильдуганова Мила победитель 2014 

24.  Олимпиада по 

татарскому языку 

муниципальный Абдуллина Ксения победитель 2014 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

(наиболее значимые за 3 года) 

Название конкурса Участник Результат 

«Любознательные исследователи окружающего мира» Журавлева Мария 

Михайлов Артем 

2 место 

Любознательные исследователи окружающего мира Зарипова А.            1 место 

Конкурс «Театр яктылыкка, нурга илтэ» Михайлов А. 

Зарипова Л. 

1 место 
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Абрарова А. 

Фетхуллова Д. 

Шевелѐв А. 

Ламбина А. 

Фаттахова А. 

Валеева И. 

«Любознательные исследователи окружающего мира» Шевелев 

Александр 

1 место 

Конкурс сочинений о космосе в рамках XIII 

Международного фестиваля «Детство без границ» 

Ерѐменко Татьяна участие 

«Любознательные исследователи окружающего мира» 

 

Обрезкова 

Надежда 

1 место 

Республиканский этап Всероссийского конкурса 

«Космос глазами детей» 

Измайлов Дмитрий 3 место 

Районный этап республиканского конкурса «Космос 

глазами детей» 

Измайлов Дмитрий 1 место 

Четвертый районный фестиваль «Любознательные 

исследователи окружающего мира» 

Ильина Регина 1 место 

Научно-практическая конференция школьников 

«Любознательные исследователи окружающего мира» 

 

Журавлева Мария 1 место 

Любознательные исследователи окружающего мира 

 

Журавлева Мария 

Михайлов Артем 

1 место 

Конкурс «Театр яктылыкка, нурга илтэ» 

 

Михайлов А. 

Зарипова А. 

Фаттахова А. 

Валеева И. 

Кондрев Н. 

Атаханова Н. 

3 место 

Любознательные исследователи окружающего мира 

 

Валиахметова А., 

Гимадеева М. 

3 место 

II Онегинские Чтения 

 

Обрезкова 

Надежда 

I место 

V фестиваль «Любознательные исследователи 

окружающего мира – 2012» 

 

Михайлов  Антон 3 место 

фестиваль «Любознательные исследователи 

окружающего мира – 2012» 

 

Ильина Регина 2 место 

Республиканский этап Всероссийской олимпиады 

антинаркотических исследований 

Обрезкова 

Надежда 

2 место 

«Молодежь в научном поиске» 

 

Михайлов Антон 1 место 

Любознательные исследователи окружающего мира 

 

Обрезкова 

Надежда Михайлов 

Антон 

1 место 

«Я выбираю село» 

 

Шевелев 

Александр Гусаров 

Роман 

3 место 

Четвертая республиканская научно- практическая 

конференция учащихся 5 – 8 классов «Ломоносовские 

чтения» 

Михайлов Антон 2 место 

XIV Поволжская научная конференция учащихся им. 

Н.И. Лобачевского  

 

Михайлов Антон 3 место 
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Любознательные исследователи  окружающего  мира 

« Первая ступенька» 

 

Сучков 

Назар,Елдашова 

Настя, Краснова 

Аня, Антонова 

Вика 

1 место 

«Ломоносовские чтения» 

 

Ильина Регина 1 место 

 Фестиваль "Любознательные исследователи 

окружающего мира" 

 

Обрезкова Н. 

Овчинникова К. 

2 место 

Конкурс  сочинений о космосе «Звѐздная эстафета» Шевелѐв А. Диплом 

победителя 

Конкурс научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ сельских учащихся 9-11 классов "Я 

выбираю село 

 

Кулакова Анна, 

Макарова  

Виктория, Салахов  

Альмир, 

3-е  место 

Республиканская научно-практическая конференция 

школьников имени Абрара Каримуллина 

 

Салахов  Альмир 3-е  место 

Научно-практическая конференция посвященная 

творчеству Салиха Сайдашева 

 

Шагиева Миляуша 3-е  место 

Республиканский конкурс историко- культурных 

информационных проектов «Служу Отечеству» 

Шевелев 

Александр 

 Гусаров Роман 

3-е  место 

Республиканская конференция исследовательских 

работ учащихся «Мое Я в большой науке» 

Михайлов Антон 3-е  место 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  среднего  общего образования 

 

Нормативно-правовой основой учебного плана школы являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Закона Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации" № 126-ФЗ от 24.07.1998 (в 

действующей редакции); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

4. ПриказаМО и Н РФ (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 года  N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

5. СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры». 

7. Приказа  МО и Н РТ от 09.07.2012 №4154/12 «Об утверждении базисного и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы начального 

общего и основного общего образования; 

8. Письма МО и Н РТ от 03.07.2012г. № 8852/13 «О перечне профессий». 

 9..Письмо МО и НРТ « Об учебных планах в 2014-2015 учебном году» №11005/14 от 8.07.2014 
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10. Устав школы. 

11. Положения о промежуточной аттестации МБОУ «Билярская СОШ» 

 

III уровень (10-11 классы). 

Среднее (полное) общее образование. 
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план школы для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего (полного) образования. Продолжительность 

учебного года 35 недель (10-е классы),  не менее 34 недель (без учета экзаменационного периода) – 11 

класс. Продолжительность урока 45 минут.  

В 2014-2015 году в школе функционируют  профильные классы: 

10а-Информационно- технологический 

10б-Социально- гуманитарный 

11-Химико- биологический 

Часы школьного компонента распределены следующим образом: 

10 а   класс 

1 час на элективный курс « Семьеведение» 

1 час на элективный курс « Метод проектов в IT –технологиях‖ 

1 час на элективный курс «Основы ИТ: аппаратное и программное обеспечение ПК» 

1 час на элективный курс «Робототехника» 

10б класс 

1 час на элективный курс « Семьеведение» 

1 час на предмет физика 

1 час на предмет химия  

 1 час на предмет биология  

1 час на элективный курс « Речеведческий анализ текста» 

11 класс 

Элективный курс по   русскому языку« Русское правописание: орфография и пунктуация» 

Элективный курс « Семьеведение» 

Элективный  курс по  информатике «Избранные вопросы информатики» 

Элективный курс « Экология в жизни человека» 

Элективные курсы вводятся с целью усиления предметов инвариантной части, для удовлетворения 

познавательных интересов учащихся.   

                                                                           

                                                                            Учебный план  10а класса 

Информационно-технологический профиль 

Учебные предметы              Число недельных учебных   

часов за два года обучения 

Федеральный и региональный компонент                 

Базовые учебные предметы                       

Русский язык                              2 (1/1)           

Литература                                6 (3/3)           

Татарский язык                            2 (1/1)           

Татарская литература                                4 (2/2)           

Иностранный язык                          6 (3/3)           

История                                   4 (2/2)           

Обществознание (включая экономику и       

право)                                    

4 (2/2)           

Биология                         4 (2/2)           

Химия 2(1/1) 

Физика                                    4 (2/2)           

Физическая культура                       6 (3/3)           

Основы безопасности жизнедеятельности     2 (1/1)           
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Итого:                                    46 (23/23)         

Профильные учебные предметы                      

Математика                                12 (6/6)          

Информатика и ИКТ                         8 (4/4)           

Итого:                                    20 (10/10)         

Компонент образовательного учреждения                 

Элективные учебные предметы, учебные      

практики, проекты, исследовательская      

деятельность   

8 (4/4)           

Элективный курс « Семьеведение» 

 

элективный курс « Метод проектов в IT –

технологиях‖ 

  

элективный курс «Основы ИТ: аппаратное и 

программное обеспечение ПК» 

 

 элективный курс «Робототехника»     

2(1/1) 

 

2(1/1) 

 

 

2(1/1) 

 

 

2(1/1) 

Итого:                                    74 (37/37)         

 

Учебный план  10б класса 

Социально-гуманитарный профиль 

 

Учебные предметы              Число недельных учебных   

часов за два года обучения 

Федеральный и региональный компоненты компонент            

Базовые учебные предметы                       

Татарский язык                            2 (1/1)           

Татарская литература                      4 (2/2)           

Литература                                6 (3/3)           

Иностранный язык                          6 (3/3)           

Математика                                8 (4/4)           

Экономика                                 1 (0,5/0,5)        

Физика                          4 (2/2)           

Химия 2(1/1) 

Биология 2(1/1) 

Искусство (МХК)                           2 (1/1)           

Физическая культура                       6 (3/3)           

Право                                     1 (0,5 / 0,5)       

Основы безопасности жизнедеятельности     2 (1/1)           

Итого:                                    46 (23/23)         

Профильные учебные предметы                      

Русский язык                              6 (3/3)           

История                                   8 (4/4)           

Обществознание                            6 (3/3)           

Итого:                                    20 (10/10)         

Компонент образовательного учреждения                 

Элективные учебные предметы, учебные      

практики, проекты, исследовательская      

деятельность    

8 (4/4)          
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Предмет химия 

Предмет биология 

Элективный курс « Семьеведение» 

Элективный курс «Речеведческий анализ текста» 

 

                           

2(1/1) 

2(1/1) 

2(1/1) 

2(1/1) 

Итого:                                    74 (37/37)         

 

                                                          

   

Учебный план  11 класса 

Химико-биологический профиль 

Учебные предметы Количество недельных учебных  

часов за два года обучения 

     Федеральный и региональный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 2(1/1) 

Литература 6(3/3) 

Татарский язык 2(1/1) 

Татарская литература 4(2/2) 

Иностранный язык 6(3/3) 

История 4(2/2) 

Обществознание( включая экономику и право) 4(2/2) 

Физика 4(2/2) 

Физическая культура 6(3/3) 

География 2(1/1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 2(1/1) 

Итого 42(21/21) 

                 Профильные учебные предметы  

Математика 12(6/6) 

Химия 6(3/3) 

Биология 6(3/3) 

Итого 24(12/12) 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

8(4/4) 

 

Элективный курс по   русскому языку« Русское 

правописание: орфография и пунктуация» 

Элективный курс « Семьеведение» 

Элективный  курс по  информатике 

«Избранные вопросы информатики» 

Элективный курс « Экология в жизни 

человека» 

2(1/1) 

 

2(1/1) 

 

2(1/1) 

2(1/1) 

 

Итого: 74(37/37) 

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с «Положением 

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости» (протокол педсовета №32 от 22 августа 2014 года), разработанным 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» и Уставом образовательной организации. 

Промежуточная аттестация проводится со второго класса.  
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      Промежуточная аттестация учащихся школы в 2014/2015 учебном году распределяется по классам 

следующим образом: 

Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

1 кл. Русский язык Диагностическая работа 

 Математика Диагностическая работа 

 Татарский язык Диагностическая работа 

 Окружающий мир Диагностическая работа 

2 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на тат.языке   Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык  Выставление годовой отметки 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир  Выставление годовой отметки 

 Музыка  Выставление годовой отметки 

 Изобразительное искусство  Выставление годовой отметки 

 Технология   Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на тат.языке   Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык  Выставление годовой отметки 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир  Выставление годовой отметки 

 Музыка  Выставление годовой отметки 

 Изобразительное искусство  Выставление годовой отметки 

 Технология   Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

4 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение   Выставление годовой отметки 

 Татарский язык Контрольная работа 

 Литературное чтение на тат.языке   Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык  Выставление годовой отметки 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка  Выставление годовой отметки 

 Изобразительное искусство  Выставление годовой отметки 

 Технология   Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

 ОРКСЭ Защита проектных работ 

5 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык  Контрольная работа 

 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык  Выставление годовой отметки или 

Контрольная работа  

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

 История   Выставление годовой отметки 

 Природоведение  Выставление годовой отметки 



 507 

 Искусство (Музыка )  Выставление годовой отметки 

 Искусство ( ИЗО) Выставление годовой отметки 

 Технология  Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

 ОРКСЭ Защита проектных работ 

6 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык  Контрольная работа 

 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык  Выставление годовой отметки или 

Контрольная работа  

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

 История   Выставление годовой отметки 

 Обществознание   Выставление годовой отметки 

 География   Выставление годовой отметки 

 Биология  Выставление годовой отметки 

 Искусство (Музыка )  Выставление годовой отметки 

 Искусство ( ИЗО) Выставление годовой отметки 

 Технология  Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

7 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык  Контрольная работа  

 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык Контрольная работа или 

Выставление годовой отметки 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

 История   Выставление годовой отметки 

 Обществознание  Тестовая работа или 

Выставление годовой отметки 

 География   Выставление годовой отметки 

 Физика Тестовая работа или 

Выставление годовой отметки 

 Биология Тестовая работа или выставление годовой 

отметки 

 Искусство (Музыка )  Выставление годовой отметки 

 Искусство ( ИЗО)  Выставление годовой отметки 

 Технология  Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

8 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литература   Выставление годовой отметки 

 Татарский язык  Контрольная работа 

 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык Тестовая работа или выставление годовой 

отметки 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

 История  Тест или Выставление годовой отметки 

 Обществознание  Тестовая работа или  выставление годовой 

отметки 

 География  Тестовая работа или  выставление годовой 

отметки 

 Физика Тестовая работа или Выставление годовой 
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отметки 

 Химия Тестовая работа или выставление годовой 

отметки 

 Биология Тестовая работа или выставление годовой 

отметки 

 Искусство (Музыка и ИЗО)   Выставление годовой отметки 

 Технология  Выставление годовой отметки 

 ОБЖ  Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

9 

класс 

Русский язык    Контрольная работа в формате ОГЭ 

 Литература  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык    Контрольная работа 

 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык   Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

 История   Выставление годовой отметки 

 Обществознание   Выставление годовой отметки 

 География   Выставление годовой отметки 

 Физика   Контрольная работа 

 Химия  Выставление годовой отметки 

 Биология   Выставление годовой отметки 

 Искусство (Музыка и ИЗО)   Выставление годовой отметки 

 ОБЖ  Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

10 

класс 

Русский язык Контрольная работа  в формате ЕГЭ 

  Литература  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык   Выставление годовой отметки 

 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык  Выставление годовой отметки 

 Математика Контрольная работа  в формате ЕГЭ 

 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки или тест 

 История   Тест или выставление годовой отметки 

 Обществознание  Тест или выставление годовой отметки 

 Экономика   Выставление годовой отметки 

 Право   Выставление годовой отметки 

 География   Выставление годовой отметки 

 Физика  Выставление годовой отметки 

 Химия  Выставление годовой отметки 

 Биология  Выставление годовой отметки 

 ОБЖ  Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

11 

класс 

Русский язык    Контрольная работа 

 Литература  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык    Контрольная работа 

 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык   Контрольная работа 

 Математика   Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

 История   Выставление годовой отметки 

 Обществознание   Выставление годовой отметки 

 География   Выставление годовой отметки 
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 Физика   Выставление годовой отметки 

 Химия  Выставление годовой отметки 

 Биология   Контрольная работа 

 Технология  Выставление годовой отметки 

 ОБЖ   Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

Промежуточная аттестация проводится с 24.04.2015 по 20.05.2015 

     Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

9-х и 11-х классов школы осуществляется в соответствии с Положением «О государственной (итоговой) 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», утверждаемым Министерством 

образования и науки РФ и РТ. 

 

     3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

                           

       Информационная карта 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Билярская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 

(МБОУ «Билярская средняя общеобразовательная школа») 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

422920  Республика Татарстан, Алексеевский район, с. Билярск, ул. Ленина, д.2 

Адрес места нахождения 

Руководитель Стукало Любовь Александровна, директор 

 Ф.И.О., должность 

Учредитель Алексеевский районный исполнительный комитет Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан 

Наименование 

 

 Адрес места нахождения:422900,п.г.т. Алексеевское, пл. Советская, д1 

      Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия ОП 026922, регистрационный №1310 от 22.11.2011, выдана   Министерством образования 

и науки Республики Татарстан   

Лицензия 

Серия РТ № 000874 от 20.09.2011 г., регистрационный №2415, выдана Министерством 

образования и науки Республики Татарстан   

Телефон (84341) 4-33-94, 4-33-65  Факс (84341) 4-33-65 

e-mail bilyrsk@yandex.ru, 

Sbil.Alx@tatar.ru 
 web-сайт https://edu.tatar.ru/alekseevo/bil

yarsk/sch  

 

3.3. Программа коррекционной работы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Билярская  средняя общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального 

района Республики Татарстан  

 

Программа коррекционной работы МБОУ «Билярская  СОШ»  разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, а также с учетом опыта работы школы по 

данной проблематике. 

Программа направлена: 

https://edu.tatar.ru/alekseevo/bilyarsk/sch
https://edu.tatar.ru/alekseevo/bilyarsk/sch
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 на обеспечение коррекции недостатков в физическом  и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  

 оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования, 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму,  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении,  

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья.    

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

Программа  предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы 

обучения в общеобразовательных классах или по индивидуальной программе. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом или психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей  (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения. 

 Направления работы 
Программа коррекционной работы нашей школы на ступени среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа -обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 
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учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения и Алексеевской ЦРБ, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

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

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной 

работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее действенной формой организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе является медико-педагогический консилиум, 

который предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям). 

Ещѐ один механизм реализации коррекционной работы это- социальное партнѐрство. Оно предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  сотрудничество с родительской общественностью; 

 

Виды коррекционной работы:  
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

 развитие навыков каллиграфии;  

 развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
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 развитие зрительного восприятия и узнавания;  

 развитие зрительной памяти и внимания;  

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

  развитие пространственных представлений ориентации;  

 развитие представлений о времени;  

 развитие слухового внимания и памяти;  

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций:  

 навыков соотносительного анализа;  

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);  

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

 умения планировать деятельность;  

 развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения 

для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

6.  Развитие речи, овладение техникой речи.  

      7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

       8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

3.4.Структура образовательной среды 

Основой структуры образовательной среды школы является 3-х ступенчатая модель обучения: 

I уровень. Начальная школа. 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования;    

II уровень. Основная (средняя) школа. 5-9-е классы. 

- 5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего 

образования;    

III уровень. Старшая школа. 10-11-е классы. 

- 2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего общего 

образования; классы профильного обучения: химико- биологический( изучение предметов на 

профильном уровне: химия, биология, математика), социально-гуманитарный (изучение предметов  на 

профильном уровне : русский язык, история, обществознание), информационно- технологический ( 

изучение предметов на профильном уровне: математика, информатика).  

На каждом  уровне  осуществляется взаимопреемственность с предыдущей.. 

Характеристика образовательных потребностей родителей 

У родителей обучающихся  есть четкая потребность в создании прочной базы знаний 

обучающихся, которые необходимы для перехода из основной в среднюю школу. Отмечается запрос на 

повышение уровня комфортности и материально-технической базы, информатизации образовательного 

процесса и развития ИКТ. Наблюдается стремление большинства родителей к повышению качества 

дополнительного образования, становятся разнообразнее досуговые потребности. Школа  стремится 

учитывать пожелания  родителей обучающихся.  

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Уровень образования Продолжительность 

учебного года 

Продолжительность 

учебной недели 

Продолжительность 

урока 

Начальное общее 

образование 

33 недели(1 класс) 

34 недели (2-4 класс) 

5дней  (1 класс) 

6  дней (2-4 класс) 

35 минут (1 класс) 

45 минут (2-4 класс) 

Основное общее 

образование 

35 недель(5-8 класс) 

34 недели(9 класс) 

6  дней 45 минут 

Среднее   общее 35 недель (10 класс) 6 дней 45 минут 
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образование 34 недели (11класс) 

 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

Режим работы 

Учебный план основной школы ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебный год начинается 1 сентября. 

 Продолжительность учебного года: 

- для 5 – 8 классов – 35 недель; 

- для 9-х классов – 34 недели. 

 Продолжительность урока: 

  45 минут. 

 Режим работы – шестидневная неделя. 

 Максимально допустимая учебная нагрузка: 

 5 класс – 32 час. в неделю; 

 6 класс – 33 час. в неделю. 

 7 класс – 35 час. в неделю; 

 8 класс – 36 час. в неделю; 

 9 класс – 36 час. в неделю. 

  

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

 

3.5. Программы, реализуемые в средней общей  ступени образования. 

1. Программа «Русский язык в Республике Татарстан» 

 

Сроки реализации: 2012-2015 годы 

  Цели и задачи: 

 обеспечить развитие русского языка, являющегося государственным языком Российской 

Федерации и Республики Татарстан; 

 повысить качество обученности обучающихся школы по русскому языку; 

 повысить квалификацию педагогов - предметников через курсы повышения 

квалификации, курсы компьютерной грамотности, семинары и профессиональные 

конкурсы; 

 укрепить материально - техническую базу кабинетов русского языка; 

 пропагандировать русский язык, литературу и культуру через школьную ежемесячную газету 

и в средствах массовой информации; 

  вести просветительскую деятельность в области русского языка и речевой культуры 

Реализация программы «Русский язык в Республике Татарстан» осуществляется  по следующим 

направлениям: 

 Исследовательская деятельность и мониторинг процессов функционирования и развития 

русского языка. 

 Организационные мероприятия  «Русская словесность в контексте культуры XI века»; 

 Организация работы по повышению  квалификации педагогов-предметников.   

 Пропаганда русского языка, литературы и культуры через школьную ежемесячную 

 газету  и в средствах массовой информации. Подготовка изданий и 

просветительская деятельность в области русского языка и речевой культуры 

Ожидаемые конечные результаты: 

 реализация Постановления Правительства РФ от 20.06.2011 N 492 «О федеральной целевой 

программе «Русский язык» на 2011 - 2015 годы»; 

 обеспечение развития русского языка; 

 повышение грамотности обучающихся школы; 

 повышение квалификации педагогов - предметников; 

 укрепление материально - технической базы кабинетов русского языка; 

 пропаганда русского языка, литературы и культуры через школьную ежемесячную газету  и в 

средствах массовой информации. 
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 подготовка изданий и просветительская деятельность в области русского языка и речевой 

культуры 

 

План - программа «Русский язык в Татарстане» на 2012 - 2015 годы 

 

 

1. Экспертиза кадрового состава 

учителей русского языка и лите-

ратуры 

Ежегодно  

в сентябре 

Руководитель МО 

учителей гуманитарного 

цикла 

2. Экспертиза состава используемых 

учебников русского языка и 

литературы в школе, динамики их 

обновления 

Ежегодно  

в сентябре 

Зав. библиотекой 

Борисова Т.А.. 

3. Экспертиза используемых 

образовательных технологий и 

методов преподавания русского 

языка и литературы 

Ежегодно  

в сентябре 

Зам. директора по УР  

Смирнова Т.П. 

4. Организация и проведение ис-

следования «Изучение 

читательского спроса детей на 

литературу современных детских 

писателей» 

Ежегодно  

в апреле 

Зав. библиотекой 

  Борисова Т.А. 

5.  Проведение контрольных работ, 

отслеживание результатов успе-

ваемости и качества знании 

обучающихся 

В течение всего 

периода 

Руководитель МО 

учителей гуманитарного 

цикла  

II. Организационные мероприятия 

«Русская словесность в контексте культуры XXI века» 

1. Неделя русского языка   Ежегодно  

в феврале 

Руководитель МО учите-

лей гуманитарного цикла, 

учителя-предметники 

2. День новой книги (в рамках 

Международного дня детской 

книги) 

Ежегодно  

2 апреля 

Зав. библиотекой Борисова 

Т.А., учителя русского 

языка и литературы 

№ Наименование   

 мероприятия Сроки Ответственные 

1. Исследовательская деятельность и мониторинг процессов функционирования 

и развития русского языка 
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2.Воспитательная программа «Я- билярец» 

Пояснительная записка 

3. Конкурс компьютерных газет 

«Поэты серебряного века» 

 

Ноябрь 

2014 года 

Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла, 

учителя-предметники 

4. Организация и проведение 

школьных туров олимпиад по 

русскому языку, литературе, 

искусству (МХК) 

Октябрь, 

ежегодно 

Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла  

5. Разработка и проведение 

специальных литературно-

музыкальных вечеров для 

школьников разных возрастных 

групп «Литературные образы в 

музыке» 

Ежегодно 

в октябре 

Учителя русского языка и 

литературы, учитель музыки 

6. Всемирный день поэзии 

 

Ежегодно 

21 марта 

 

Учителя русского языка и 

литературы 

7. Организация выставки творческих 

работ обучающихся: 

- Русские народные сказки. 

- Обложка любимой книги 

Ноябрь 

2014 года 

Учителя начальных классов, 

учитель изобразительного 

искусства 

8. 
 

Участие в муниципальных, 

региональных турах школьных 

олимпиад по русскому языку, 

литературе, искусству (МХК) 

Декабрь-январь Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла 
 

9. Экскурсионные поездки  в Москву, 

в Болдино,  в Санкт-Петербург 

 

 

На осенних и 

весенних 

каникулах 

Зам. директора по УР 

Смирнова Т.П. 

III. Организация работы по повышению квалификации 

педагогов-предметников 

1. Проведение семинаров по про-

блемам преподавания русского 

языка и литературы 

В течение всего 

периода  

Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла  

2. Организация курсов повышения 

квалификации для учителей рус-

ского языка и литературы. 

В течение всего 

периода  
 

Зам. директора по УР 

Смирнова Т.П. 

3. Организация и проведение 

школьного конкурса авторских 

программ и дидактических мате-

риалов по русскому языку (рито-

рика, культура речи, выразительное 

чтение и т.д.) 

Декабрь  

2014 года 

Руководитель МО учителей 

гуманитарного цикла  

4. 
 

Разработка элективных курсов 

«Культура деловой устой и 

письменной речи учащихся», 

«Занимательный русский язык» и 

другие 

Декабрь  

2014 года. 

Учителя русского языка и 

литературы. 
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Текущее время стало революционным для целого поколения человечества нашей страны. Это связано 

не только со сложной общественно - политической ситуацией в стране, но и с серьѐзными 

психологическими изменениями в окружающем мире. Появились новые ценности, новые понятия. 

В условиях современной ситуации уже стало классическим утверждение о полной незащищѐнности 

детей и молодѐжи. Трудно отрицать наличие таких проблем как: -невостребованность детей;  

-разрушение прежних идеалов и принципов; 

-агрессивность детей; 

-отсутствие у большинства подростков возможности для развития личности; -недостаток общения, 

отсутствие возможности для реализации и самореализации; -нет взаимопонимания между родителями и 

взрослеющими   детьми; 

 -родители мало уделяют внимание детям. 

Рост образования в обществе - необходимый, если не самый важный, элемент социально- культурного, 

экономического развития страны. В этом плане на образование как целостную государственную 

структуру, обеспечивающую социальное развитие личности, ложится помимо прочих задача 

сохранения физического, психического и нравственного здоровья подрастающего поколения. Логика 

подсказывает, что при всей важности существующих учебных программ, которые знакомят ребѐнка с 

окружающим миром, его законами, историй и т.п., должна быть ещѐ воспитательная программа, 

которая бы знакомила его с традициями своей семьи, села, с ним самим, его внутренними 

возможностями, конфликтами, тайнами, составленная с учѐтом его возрастных, психофизиологических 

особенностей. 

Перед школой встала проблема создания научно - обоснованной, методически - 

обеспеченной, социально- адаптированной системы воспитания. 

При работе над составлением воспитательной программы использовались: 

- Государственная программа патриотического воспитания 

- Программа «Образование и здоровье» 

- Комплексная программа профилактики наркотизации. 

Цель программы 

Формирование у школьников навыков здорового образа жизни, гражданской ответственности, 

патриотических чувств и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе, 

способности справляться со своими проблемами. 

Задачи программы. 

1 . Формирование у школьников навыков здорового образа жизни. 

2.Формирование у учащихся высокого патриотического   сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей. 

3.Изучение символики и атрибутики РФ, РТ, национально- культурных особенностей республики, 

района, села. 

4.Воспитание правильного понимания истинных человеческих ценностей. 

5.Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического 

развития. 

6. Воспитание у школьников способности успешно решать проблемы учения, 

установления благоприятных межличностных отношений с учителями, родителями, сверстниками, 

способности любить и быть любимыми. 

Участники программы. 

Педагогический коллектив, учащиеся, родители, социум. 

Реализация программы возможна при условии: 

1.Наличие системы   работы. 

2.Мониторинг собственной деятельности. 

3.Наличие интереса к собственной деятельности. 

Реализуется через: 

-уроки нравственности 

-предметные уроки 

-занятия дополнительного образования 

-работу библиотеки 

-музей истории школы 

-работу с семьѐй 
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-внеклассные мероприятия 

-походы и экскурсии по родному краю 

Опирается на принципы адресности, системности, оперативности. 

Приводит к: 

- увеличению положительных результатов воспитания  

- формированию активной жизненной позиции. 

Первый блок - блок патриотического воспитания «Я- патриот» имеет шесть разделов, каждый из 

которых призван разбудить у ребѐнка чувство гордости за своѐ Отечество, за людей, живущих в нѐм, 

вызвать желание служить в армии. 

Название 

раздела 

Основные задачи и направления 

Земляки Познакомить учащихся с выдающимися людьми, как прошлого, так и 

настоящего, жизнь которых связана с нашим краем. Важно воспитать   

чувство уважения, гордости за своих земляков. Нравственные 

ценности знаменитых людей играют при этом большое 

воспитывающее значение и служит образцом для подражания. 

Родословие Развитие интереса к истории своей семьи, к еѐ традициям, к 

профессиональной деятельности родителей. Как следствие- понимание 

важности жить и трудиться на своей Родине. 

Эхо войны Изучение военной истории- наиболее героической и трагической страницы 

в жизни нашего края. На примерах мужества и героизма воспитание 

патриотических чувств. 

Седая 

старина 

Способствовать обогащению краеведческого кругозора, формированию 

чувства гордости за свой край, ответственности за сохранение 

памятников истории и культуры. 

Времѐн 

связующая 

нить 

Показать связь прошлого с настоящим, подвести ребѐнка к пониманию 

реального мира, содействовать успешному протеканию процесса 

социализации школьников. 

На службу 

Отечеству 

Совершенствование физической подготовки юношей. Формирование 

мотивации у юношей к службе в армии. 

Второй блок-блок по формированию у учащихся навыков здорового образа жизни «Я и моѐ 

здоровье» реализуется в трѐх параллелях: -1/4 классы -5/8 классы -9/11 классы 

 

9-11 классы 

Цель: Приобщение к здоровому образу жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, преступности. 

 

Направления Мероприятия  

Работа с учащимися 

(уроки 

нравственности) 

Роль спорта в жизни человека. Культура гигиены девушки и юноши. Из 

истории алкоголя и наркомании: причины быстрого распространения. 

Организация 

досуговой 

деятельности 

Конкурс плакатов «Нет». Спортивные секции. Дни здоровья. Аукцион «За 

жизнь без табачного дыма». Акция «Молодое поколение выбирает мир без 

наркотиков». Круглый стол «Я и мир вокруг меня». Встречи с детским врачом. 

Конкурс кроссвордов по ПДД. КВН по ПДД. Конкурс сочинений по ПДД. 

Работа с родителями Круглые столы: «Как уберечь ребѐнка от дурного влияния, пагубных 

привычек, наркотика», «Особенности полового развития старшего подростка». 

Экспресс- интервью «Хорошо ли знаем своего ребѐнка», «Псих логические 

особенности детей старшего школьного возраста», «Режим дня», «О вреде 

курения», «Профилактика венерических заболеваний». Встречи с 

медицинским работником «Личная гигиена девушки и юноши». 

Ожидаемый результат 
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Ученик может: 

1.Иметь потребность сохранять своѐ тело и одежду в чистоте. 

2.3нать о видах наказаний за нарушение ПДД. 

З.Иметь сформированную точку зрения на наркоманию, алкоголизм, табакокурение, как 

сложно излечимые заболевания. 

4. Противостоять физическим   и   интеллектуальным перегрузкам. 

 

Третий блок-блок по проведению профилактической работы «Школа оптимизма», реализация 

которого проходит по ступенькам. 

Ожидаемый результат 

Учащиеся школы: 

- проявляют интерес к профилактической работе 

- имеют негативную установку, равнодушие к любым наркотическим веществам 

- осознают личную ответственность, заинтересованность за свой жизненный выбор -устанавливают 

доверительные отношения между взрослыми и детьми. 

По итогам социологического опроса у младших школьников важна   любовь, внимание к ним. Это 

вызывает у них счастливое настроение, изгоняет их сомнения и тревоги, придаѐт уверенность в себе и 

в завтрашнем дне. 

Первая ступень блока называется «Ступенька любви». 

 Еѐ цель: формирование положительных черт характера. 

 

Направления деятельности Первая четверть 
Профилактическая работа 1 .Уроки нравственности. 

2.Учебная деятельность с элементами профилактики 

Организация досуговой деятельности 1.Запись в объединения по 

интересам.  

2.Дни здоровья.  

3.Праздник осени 

Работа с родителями Родительский всеобуч «Наркотики и человечество». 
Работа с педагогическим коллективом Деловая игра «Когда у детей возникает 

интерес к наркотикам». 

 Вторая четверть 
Профилактическая работа 1.Уроки нравственности. 

2.Учебная деятельность с элементами 

профилактики. 

Организация   досуговой деятельности 1.Дни здоровья. 

2.Новогодние праздники. 

3.Презентация   1-4 классов. 

Работа с родителями 1.Родительский всеобуч «Почему наши дети 

начинают 

употреблять наркотики» 

2.Праздник «Загляните в мамины глаза». 
Работа с педагогическим коллективом Совещание классных руководителей при ЗДВР 

«Как узнать, употребляет ли ребѐнок 

наркотики» 

 Третья четверть 
Профилактическая работа 1.У роки   нравственности.  

2.Операция «Подросток». 

Организация досуговой деятельности 1.Дни здоровья.  

2.КТД«Масленица»  

3.День детской книги. 

Работа с родителями 1.Родительский всеобуч «Как спасти детей от 

наркотиков» 

2.Индивидуальные встречи с родителями. 
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Работа с педагогическим  коллективом Встреча с психологом «Кто чаще, 

становится наркоманом» 
 Четвѐртая четверть 
Профилактическая работа 1.Уроки нравственности. 

2.Встреча с педиатром «Что может человек» 

Организация досуговой деятельности 1.Дни здоровья. 

2.Праздник «Хорошее настроение» 

Работа с родителями 1.Совместный семейный праздник. 

2.Родительский всеобуч «Моя семья. Мы любим 

друг друга» 

Работа с педагогическим коллективом Семинар- практикум «Как спасти детей от 

наркотиков» 

Подростки находятся на второй ступени. Их волнует вопрос: заслуживают ли они 

уважения других (сверстников, всех, с кем они общаются). 

Вторая ступень - «Школа самоутверждения». 

Цель: Развитие интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся. 

 

Направления Первая четверть 

Профилактическая работа 1 .Уроки нравственности. 

2.Учебная деятельность с элементами профилактики. 

3.Операция «Подросток» 

Организация досуговой 

деятельности 

1.Запись в объединения по интересам. 

2.Участие в Днях Здоровья. 

3.Праздник осени. 

Работа с родителями 1 .Общешкольная родительская конференция «Психолого-

физиологические особенности детей подросткового возраста» 

2.Выбор совета по профилактике негативных явлений. 

Работа с педагогическим 

коллективом. 

Деловая игра «Когда возникает у учащихся интерес к наркотикам». 

 Вторая четверть. 

Профилактическая работа 1 .Уроки нравственности. 

2.Учебная деятельность с элементами профилактики. 

3.Операция «Подросток». 

Организация досуговой 

деятельности 

1 .Участие в Днях здоровья. 

2.Новогодние и праздники. 

З.КТД «Мир моих увлечений». 

Работа с родителями 1.Индивидуальные встречи с родителями. 

2.Родительский всеобуч «Наркотизм как социальная проблема». 

3.Праздник «Милая мамочка». 

Работа с педагогическим 

коллективом. 

Совещание классных руководителей при ЗДВР «Как узнать, употребляет 

ли ребѐнок наркотики». 

 Третья четверть 

Профилактическая работа 1 .Уроки нравственности. 

2.Операция «Подросток». 

3.Анкетирование психолога «Повержены ли вы риску наркомании». 

Организация досуговой 

деятельности 

1 .Участие в Днях здоровья. 

2.Ролевая игра «Суд над наркоманией» 

3.Конкурс на лучший классный уголок о здоровье. 

Работа с родителями 1 .Родительский всеобуч «Как воспитать ненаркомана». 

2.Тест «Подросток и наркомания». 

Работа с педагогическим 

коллективом. 

Встреча с психологом «Кто чаще становится наркоманом». 

 Четвѐртая четверть 



 521 

Профилактическая работа 1.Уроки нравственности. 

2.Операция «Подросток». 

3.Встреча с педиатром «Факторы, способствующие долголетию человека». 

Организация досуговой 

деятельности 

1 .Дни здоровья. 

2.Аукцион «За жизнь без наркотиков». 

3.Декада «Мы говорим НЕТ» 

4.Праздник семьи. 

Работа с родителями 1 .Родительский всеобуч «Социальный статус ребѐнка в семье» 

2.Индивидуальные встречи с родителями. 

3.Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей в летний 

период» 

Работа с пед.коллективом Семинар- практикум «Как спасти детей от наркотиков» 

Третья ступень- «Самоопределение». Неопределѐнность всегда угнетает. Чтобы снять такие 

переживания, надо найти будущую профессию, своѐ место во взрослой жизни. Цель: Формирование 

саморегуляции чувств, умений прогнозировать свою жизнь. 

 

Направления Первая четверть 

Профилактическая работа 1.Уроки нравственности. 

2.Учебная деятельность с элементами профилактики. 

3.операция «Подросток». 

Организация досуговой 

деятельности 

1 .Запись в объединения по интересам. 

2.Дни здоровья. 3.Осенний бал. 4. 

Акция «Забота» 

Работа с родителями 1 .Выбор совета по профилактике негативных явлений. 

2.Общешкольная родительская конференция «Психолого-

физиологические особенности детей подросткового возраста» 

Работа с пед. коллективом Деловая игра «Когда возникает у детей интерес к наркотикам». 

 Вторая четверть 

Профилактическая работа 1 .Уроки нравственности. 

2.Учебная деятельность с элементами профилактики. 

3.Операция «Подросток» 

Организация досуговой 

деятельности 

1 .Дни Здоровья. 

2.Новогодний Бал- Маскарад. 

3.Тематические дискотеки. 

Работа с родителями 1 .Индивидуальные встречи с родителями. 

2.Родительский всеобуч «Наркотизм как социальная проблема». 

3.Праздник «Милая мамочка» 

Работа с пед. коллективом Совещание классных руководителей при ЗДВР «Наркотики на 

дискотеке». 

 Третья четверть 

Профилактическая работа 1 .Уроки нравственности. 

2.Операция «Подросток». 

3.Практикум «Назначение человека в жизни» 

Организация досуговой 

деятельности 

1 .Дни здоровья. 

2.Вечер вопросов и ответов «Наркотики запрещены, потому что...» 

3.Конкурс агитбригад, посвященный здоровому образу жизни. 

Работа с родителями 1 .Родительский всеобуч «Как воспитать ненаркомана» 

2.Тест «Молодѐжь и наркотики» 

Работа с пед. коллективом Встреча с психологом «Кто чаще становится наркоманом» 

 Четвѐртая четверть 

Профилактическая работа 1.Уроки нравственности. 

2.Операция «Подросток» 

3.Анкетирование психолога «Подвержены ли вы риску 

наркомании». 
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Организация досуговой 

деятельности 

1 .Дни здоровья. 

2.Участие в декаде «Мы говорим НЕТ» 

3.Праздник семьи. 

4.Аукцион «За жизнь без наркотиков». 

Работа с родителями 1 .Родительский всеобуч «Социальный статус ребѐнка в семье» 

2.Диагностика интересов детей. 

Работа с пед. коллективом Семинар- практикум «Как спасти детей от наркотиков». 

Четвѐртый блок представлен программой «Семья» 

Пояснительная записка. 

Семья всегда была институтом первичной социализации. Происходящие с семьѐй и в семье процессы, 

безусловно, отражаются на процессе становления личности. Возникающие в семье конфликты 

усложняют процесс воспитания и социализации подрастающей молодѐжи. Сущность семьи отражается 

в еѐ функциях, в структуре и в ролевом поведении еѐ членов. Одной из важнейших функций семьи 

является воспитательная функция. Именно в семье ребѐнок приобретает первые трудовые навыки, 

умение ценить и уважать старших, первый опыт заботы о родителях и родственниках, учится 

разумному потреблению материальных благ. Таким образом, лучший пример для детей - пример 

родителей. 

Конечно же, огромный вред наносит воспитание детей в неблагополучных семьях. Увеличивается 

число детских неврозов, растѐт страх и, как следствие, - происходит снижение успеваемости ребѐнка 

или отторжение от школы вообще. Отсутствие взаимопонимания в семье приводит к подавленности, 

отчуждѐнности, к ухудшению психологического и физиологического состояния, значительному 

снижению работоспособности каждого члена семьи. Итак, семья, как полноценная составляющая 

общества, играет приоритетную роль в воспитании детей. Об этом говорится и в Законе РФ «Об 

образовании» и в Конституции модернизации российского образования. Жизнь общества 

характеризуется теми же духовными и материальными процессами, что и жизнь семьи. Следовательно, 

чем выше культура семьи, тем выше культура всего общества. 

Доказано временем, что воспитание будет иметь успех тогда, когда просвещение семьи опережает 

просвещение ребѐнка. Ведь семьи, из которых приходят в школу наши ученики, неоднородны. В них 

различный материальный достаток, разное отношение к детям, разные условия для развития, разные 

нравственные устои. А это влияет и на здоровье ребѐнка, и на его психику, и на отношение к учению, и 

на его состоятельность как человека. 

Образовательное учреждение - было, есть и остаѐтся одним из социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребѐнка, родителей и социума. 

Цель программы: активное приобщение родителей к воспитанию детей. 

Задачи программы: 
1.Выработать ценные установки в подходе к воспитанию в школе и в семье. 

2.Пропагандировать лучшие модели воспитания в семье. 

3.Разработать методические рекомендации по воспитанию школьников в семье. 

Принципы в работе с семьѐй: 

-системность                                

 -уважительность 

-единство общественного и семейного воспитания 

-сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм повышения 

педагогической культуры родителей. 

Ожидаемые результаты: 
1.Укрепление взаимосвязей в семье. 

2.Разработка модели успешного семейного воспитания. 

3.Повышение педагогической культуры родителей. 

4.Активное участие родителей в общешкольных мероприятиях. 

5.Сокращение числа неблагополучных семей из числа родителей школы. 

б.Проведение родительских собраний при явке до 90% родителей. 

План мероприятий по совместной работе родителей, детей, школы. 
1.Изучение семей учащихся. 

Действия Предполагаемый результат 
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1.Изучение семей будущих 

первоклассников, знакомство их с системой 

обучения в школе. 

2.Посещение семей. 

3.Диагностика «Рисунок семьи». 

Формирование единых педагогических 

требований. 

Раннее выявление кризисных семей. 

Своевременное выявление детей, требующих 

внимание. 

2.Работа с родителями. 

 

Действия Предполагаемый результат 

Создание условий для участия семей в 

воспитательном процессе школы: 

1 .День открытых дверей для родителей. 

2.День семьи. 

3.Спортивные соревнования «Папа, мама, 

я- спортивная семья». 

4.Выставка поделок семейного творчества. 

5.Поздравление дедушек и бабушек с Днѐм 

пожилых, с Днѐм Победы. Проведение 

конкурсов. 

6.Оформление классных летописей и 

фотоальбомов с привлечением родителей. 

7.Привлечение родителей- специалистов 

различных областей для проведения лекций 

для учащихся. 

8.Привлечение родителей- выпускников 

школы для сохранения и приумножения 

школьных традиций. 

9.Выставка семейных газет. 

Вовлечение родителей в воспитательный процесс 

школы. 

Педагогическое и психологическое Терапия семейных отношений. 

просвещение родителей: Улучшение микроклимата в семье. 

1.Собрание родителей будущих  

первоклассников.  

2.Занятия для родителей будущих  

первоклассников.  

3.Открытые уроки для родителей.  

4.Тематические собрания с привлечением  

специалистов.  

5.Совместные родительские и ученические  

собрания с приглашением учителей-  

предметников.  

6.Собрания- практикумы для родителей.  

7.Индивидуальная работа с родителями.  

8.Итоговые четвертные собрания по  

классам.  

9.Родительские конференции.  

3.Работа с проблемными семьями. 

 

Действия Предполагаемый результат 
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Работа классного руководителя 

* регулярное посещение проблемных 

семей 

* индивидуальные беседы с родителями 

* совместная работа классного 

руководителя, родителей и учителей- 

предметников 

* проведение малых педсоветов 

*ведение ежегодного учѐта пропусков занятий 

учащихся, способных прогуливать уроки без 

уважительной причины. 

Оказание помощи проблемным семьям, снижение 

правонарушений среди подростков, устранение 

злоупотреблений со стороны недобросовестных 

родителей, уменьшение количества проблемных 

семей. 

Работа администрации школы 

* индивидуальные беседы и консультации 

* контроль за работой классных 

руководителей 

*тематические совещания при завуче 

* индивидуальные .отчѐты классного 

руководителя о текущей успеваемости и 

посещении учащихся из проблемных 

семей 

* изучение данных о занятости учащихся в 

кружках и спортивных секциях 

*уточнение списков проблемных семей и 

детей каждую четверть. 

Обеспечение плодотворного и полноценного 

сотрудничества с родителями в учебно- 

воспитательном процессе. 

Работа с семьями опекаемых детей Составление банка данных, составление 

*регулярное посещение семей опекаемых детей 

* контроль за их регулярным питанием в 

школьной столовой 

* индивидуальное собеседование с 

опекунами 

* оказание помощи в организации летнего 

отдыха 

* своевременное выявление детей, 

проживающих с родственниками при 

неоформленном опекунстве. 

актов контрольного обследования 2 раза в год, 

своевременная помощь семьям в различных 

ситуациях. 

Работа с многодетными семьями 

* проведение совместно с районным 

центром социальной помощи семье и детям 

собраний для родителей 

* проведение праздников для многодетных 

семей и превращение таких праздников в 

одну из традиций школы. 

Составление банка данных, оказание 

своевременной помощи особо нуждающимся 

детям из многодетных семей. 

4.Сотрудничество учителей и родителей в организации воспитательной работы в классе. 

 

Действия Предполагаемый результат 
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1 .Работа родительского комитета. 

2.Создание инициативной группы 

родителей. 

3.Поиск родителей- спонсоров классных 

праздников. 

4.Помощь родителей в приучении детей к 

выполнению режима дня и правил для 

учащихся. 

5.Посещение членами родительских 

комитетов «проблемных» семей. 

Создание единого воспитательного 

пространства «родители- дети- учителя». 

Создание условий для развития родительских 

общественных организаций. 

 

5.Работа с семьѐй в системе дополнительного образования. 

 

Действия Предполагаемый результат 

1. Оказание помощи в устройстве учащихся в 

кружки и спортивные секции. 2.Привлечение 

родителей для ведения мини- кружков по 

интересам. 

Развитие творческих способностей 

учащихся. 

б.Работа с педагогическими кадрами. 

Действия Предполагаемый результат 

1 .Изучение нормативно- правовых Знание педагогами необходимых правовых 

документов по работе с семьѐй. документов, доступность информации по 

2.Уточнение функциональных проблеме работы с семьями учащихся, 

обязанностей классного руководителя. создание методических разработок в 

3.Создание информационного центра в помощь классным руководителям. 

библиотеке.  

4.Выявление потребности педагогов в  

обучении и повышении профессиональной  

квалификации по проблеме организации  

работы с семьѐй.  

5.Создание творческих групп классных  

руководителей по работе с семьѐй.  

6.Обобщение опыта педагогов по работе с  

семьѐй.  

7.Работа с социумом. 

Действия Предполагаемый результат 

Школа традиционно поддерживает Расширение культурно- воспитательного 

отношения с: пространства. 

* отделом социальной помощи семье и  

детям  

* приютом «Забота»  

*комиссией по делам несовершеннолетних  

* сельской и районной детскими  

библиотеками  

 

 

 

 

3.6 Оценочные   и   методические  материалы 

Критерии выставления отметок. 
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, их 

обобщенность и системность: 
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• 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 10-11 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 

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 
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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.  

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.  
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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.  

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 ¾ 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.  

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.  
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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 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:  
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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 (вместо отец) одного из малышей; смешение лексики разных 

исторических эпох; употребление штампов.  

Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из 

избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; стилистически неоправданное повторение слов; 

неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; неудачный 

порядок слов.  

Грамматические ошибки  

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их 

структуры.  

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок:  

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов 

нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм 

и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические.  

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи 

(писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в 

каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.)  

Синтаксические  

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе;  

б) ошибки в структуре простого предложения:  

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни 

лето; это было моей единственной книгой в дни войны;  
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- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по 

вырубке;  

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не 

отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и 

комбайн;  

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка 

к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в 

колени;  

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, 

они покрывали берег реки;  

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.  

В) ошибки в структуре сложного предложения:  

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами;  

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, 

которые учились в Киевской бурсе;  

г) смешение прямой и косвенной речи;  

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не 

могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.  

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть 

допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и 

слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, 

промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что 

является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка 

орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано другое.  

 

Оценка обучающих работ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной 

из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности 

записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 

описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки 

«4» допустимо и 2 исправления ошибок.  

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

Оценка тестов  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 78 – 89 %;  

«3» - 60 – 77 %;  

«2»- менее 59 %.  

Выведение итоговых отметок  

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуации и  

грамотности.  

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих 

отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем 

показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное 

отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости.  
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При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим 

степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая от 

метка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство 

контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивались баллом «2» и «1» с учетом работы над ошибками.  

 

     

Оценочные материалы по литературе 
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

Оценка устных ответов.  

Основу устного контроля составляет монологический ответ учащегося. Основные критерии 

оценивания:  

 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.  

 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героя.  

 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания 

изученного произведения.  

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  

 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения.  

 

В соответствии с этим:  

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественного произведенных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной 

речью.  

Оценкой «4» оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерны и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основным теоретико-литературными знаниями: и 

навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному-двум из этих 

компонентов ответа могут быть допущены неточности.  

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; знании и понимании текста изучаемого произведения; знании основных вопросов 

теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трѐх ошибок в содержании ответа, а также 

ряда недостатков в его композиции и языке.  

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумении объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью.  

Оценка сочинений.  
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии 

пределах программы данного класса:  

- правильное понимание темы, глубина, и полнота еѐ раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, 

доказательств основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия 

темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения;  

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка «5» ставится за сочинение:  
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- Глубоко аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для еѐ раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения;  

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;  

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию;  

- допускается одна-две неточности в содержании.  

Оценка «4» ставится за сочинение:  

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от неѐ; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;  

- логическое и последовательное в изложении содержания;  

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию;  

- допускается две-три неточности: в содержании, а также не более трѐх-четырѐх речевых недочѐтов.  

Оценка «3» ставится за сочинение, в котором:  

- в главном и основном раскрывается тема, в дан верный, но односторонний или недостаточно полный 

ответ на тему, допущены отклонения от неѐ или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей;  

- обнаруживается владение основами письменной речи;  

- в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.  

Оценка «2» за сочинение, которое:  

-не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на содержание материала. 

- характеризуется расположением материала, отсутствием связи между частями;  

- отличается бедностью словаря, наличием грубых ошибок.  

 

  Оценочные материалы по МХК 

Оценивание проверочных работ (викторины, кроссворды, турниры знатоков) Проверочные работы, 

составленные в форме творческих, нетрадиционных заданий, соответствуют специфике предмета МХК, 

а также способствуют повышению интереса к получению новых знаний по предмету. Если работа 

проводится после пройденной темы с целью закрепления материала, в течение урока учащиеся 

работают над заданиями без дополнительных материалов. Если же ставится цель погружения в 

опережающие темы, задания открыты, даются, как домашнее задание, ученики могут активно 

использовать справочные ресурсы. При проведении данных контрольных работ используется 

интерактивная доска. В данных творческих проверочных работах применяется от 3-и до 10-и вопросов. 

При наличии 5-и вопросов за каждый правильный и полный ответ ставится один балл. Таким образом, 

за 5 правильных ответов ставится оценка «5» и т.д. При использовании 10 вопросов за каждый 

правильный ответ ставится 0,5 балла, т.е. за 10 правильных ответов ставится «5» и т.д. Требования к 

реферату по искусству (МХК) Реферат должен иметь определенную логическую структуру, которая 

позволяет в систематизированной форме изложить материал самостоятельной работы. В плане реферата 

обычно предусматривается введение, две или три главы (в каждой главе может быть несколько 

параграфов), заключение, иллюстративное приложение, список использованной литературы и других 

источников. Общий объем работы – 10–12 страниц машинописного или компьютерного текста или 20–

25 страниц рукописного текста. Во введении (1–2 стр.) раскрывается актуальность темы, ее научная и 

практическая значимость, степень разработанности данной проблемы в литературе, цели и задачи 

работы. В главах излагается содержание проведения самостоятельной работы по выбранной теме. Автор 

должен обратить особое внимание на аргументацию выдвигаемых положений, на результаты 

проведенного анализа, на обобщающие выводы, которые должны завершать каждую главу реферата. В 

заключение (1–3 стр.) предлагается кратко изложить результаты проведенного анализа, показать 

решение поставленных автором во введении задач. В конце реферата дается список использованной 

литературы и других источников. Оценка устных ответов При оценке устных ответов учитель 

руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:  знание и 

понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;  понимание роли 

художественно-выразительных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 

произведения;  знание искусствоведческих понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

изучаемых произведений;  умение анализировать произведение искусства в соответствии с ведущими 
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идеями эпохи;  уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос. 

При оценке устных ответов по МХК могут быть следующие критерии: 

 Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь содержания, темы и художественно-выразительных средств, раскрытие 

идейно-эстетического содержания произведения, свободно владение монологической литературной 

речью.  

Отметка «4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь содержания, темы и художественно-

выразительных средств, раскрытие идейно- эстетического содержания произведения, хорошее владение 

монологической литературной речью. Однако допускаются 2-3 неточности в ответе.  

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании изучаемого 

произведения, умении объяснять взаимосвязь основных художественно-выразительных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но о недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической литературной речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа. 

 Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью. Примечание по окончании устного 

ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. При 

проведении административных и тестовых работ по мировой художественной культуре критерии 

оценок для общеобразовательных классов следующие: «5» - 90 – 100 %; «4» - 75 – 89 %; «3» - 50 – 74 %; 

«2» - менее 50 %  

Система оценивания выполнения заданий рубежного теста по МХК: с выбором ответа – 1 балл, с 

кратким ответом – 1 балл, с развернутым ответом – 2 балла. В соответствии с этой системой оценивания 

максимальный балл, который может получить учащийся за выполнение рубежного теста, – 12 баллов.  

Отметка «5» ставится, если ученик набрал от 10 до 12 баллов. 

 Отметка «4» ставится, если ученик набрал от 8 до 10 баллов.  

Отметка «3» ставится, если ученик набрал от 6 до 8 баллов.  

Отметка «2» ставится, если ученик набрал меньше 6 баллов. 

 

Оценочные материалы по иностранному языку 
 

 Письмо  
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, применение 

лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, но понимание 

текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста.  

 

 Аудирование  
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 

класса.  
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Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса.  

 

 Говорение  
Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.  

Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного.  

Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания учащихся 

не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный 

языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых 

норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.  

 

 Чтение  
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не поняли 

содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение 

учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса.  

 

     

   

 

Оценочные материалы по математике 
Оценка знаний и умений учащихся.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 

усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная 

контрольная работа и устный опрос.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она 

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе 

основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение чертежа.  
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Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в 

другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью.  

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.  

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. 

е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 

(хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им заданий.  

Критерии ошибок:  
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, 

основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, 

обоснований в решениях.  

Оценка устных ответов учащихся по математике  

 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику;  

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя.  

 

 Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;  

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений 

и навыков.  
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 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

 Отметка «1» ставится, если:  

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике  
 Отметка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала).  

 

 Отметка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

 

 Отметка «3» ставится, если:  

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

 

 Отметка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по 

данной теме в полной мере.  

 

 Отметка «1» ставится, если:  

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

Оценочные материалы по информатике и ИКТ 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 

усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная контрольная 

работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос и зачеты (в старших классах).  

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и 

(или) умениями, указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе 

основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, 

небрежное выполнение блок-схемы и т. п.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.  

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а 

его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью.  
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Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано 

последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы 

программирования.  

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен 

верный ответ или иное требуемое представление решения задачи.  

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на 

ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями 

учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
 

 оценка «5» выставляется, если ученик:  
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику;  

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

 

 оценка «4» выставляется, если:  
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа;  

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 

 оценка «3» выставляется, если:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений 

и навыков.  

 

 оценка «2» выставляется, если:  
- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала,  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем 

и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

 оценка «1» выставляется, если:  
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  
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Для письменных работ учащихся:  

 оценка «5» ставится, если:  
- работа выполнена полностью;  

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок;  

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, 

не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

 

оценка «4» ставится, если:  
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте 

программы.  

 

 оценка «3» ставится, если:  
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

 

оценка «2» ставится, если:  
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по 

данной теме в полной мере.  

 

 оценка «1» ставится, если:  
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме.  

 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом:  
 

 оценка «5» ставится, если:  
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;  

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата 

работы;  

 оценка «4» ставится, если:  
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками 

работы с ПК в рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи.  

 

оценка «3» ставится, если:  
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи.  

 

оценка «2» ставится, если:  
 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 

оценка «1» ставится, если:  

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на ПК по 

проверяемой теме.  

    

   Оценочные материалы по истории  
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументированно делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 
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приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  

 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные 

знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины.  

 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении.  

 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки.  

 

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  
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2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

4. Полностью не усвоил материал.  

 

  Оценочные материалы по обществознанию, экономике, праву  
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументированно делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные 

знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  
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1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

4. Полностью не усвоил материал.  

    

   Оценочные материалы по биологии  

 Оценка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. Оценка «4» ставится в 

случае: 

 1. Знания всего изученного программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике. 

 3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 Оценка «3» ставится в случае: 1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя.  

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 Оценка «2» ставится в случае: 

 1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

 2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы. 

 3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

 Оценка "5" ставится, если ученик:  

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе 

ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов 
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. 3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, 

обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять 

полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи; использовать при ответе научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка "3" ставится, если ученик: 1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

 2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы 

и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие 

определения понятий. 

 3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает 

неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые 

ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных 

вопросов, задач, заданий по образцу 

 3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и 

контрольные работы  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

 2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов.  

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает 

небольшие помарки при ведении записей.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет не менее половины работы.  

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и 

одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, 

или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов. 

 3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 2. 

Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 
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оценка "3". 3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы  

Оценка «5» ставится, если: 

 1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объѐме с 

соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

 2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 

результатов.  

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует 

выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.  

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 

столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении 

работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочѐта или одну 

негрубую ошибку и один недочѐт.  

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы 

при обобщении.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы.  

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.  

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими 

погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, 

результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы.  

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 

педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов Оценка «5» 

ставится, если ученик: 

 1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.  

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.  

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. Оценка 

"4" ставится, если ученик:  

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные.  

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Оценка "3" ставится, если ученик: 

 1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя.  

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь 

некоторые из них. 

 3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. Оценка 

«2» ставится, если ученик: 

 1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.  

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.  
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3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.  

 

Оценочные материалы по географии 

Требования к работе в контурных картах:  
- Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и 

класс.  

- При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы.  

- Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. 

Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. 

Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.  

- Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что 

означает данная цифра.  

- Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают 

географические названия.  

- В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому 

что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки.  

Критериями выставления оценок являются:  

Критерии оценки устного ответа:  
Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик может 

им оперировать.  

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа.  

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов.  

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений.  

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ:  
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения практической 

работы теоретические знания, практические умения и навыки.  

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме  

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т. д.).  

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы.  

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими приборами.  

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны по причине плохой подготовки учащегося.  

 

 

 

Оценочные материалы по физике 

Оценка устных ответов  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в 
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новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  

Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется 

при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трѐх 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил четыре или пять недочѐтов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов, чем необходимо для оценки «3».  

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов.  

 

Оценка письменных контрольных работ:  
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти 

недочѐтов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.  

 

Оценка практических работ:  
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 

необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ 

погрешностей.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три недочѐта, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были 

допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объѐм выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК  

Грубые ошибки  
1.Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, 

общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения.  

2.Неумение выделить в ответе главное.  

3.Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.  

4.Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5.Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчѐты, или использовать полученные данные для выводов.  
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6.Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7.Неумение определить показание измерительного прибора.  

8.Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки  
1.Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

опыта или измерений.  

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем.  

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4.Нерациональный выбор хода решения.  

Недочѐты  
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в вычислении, преобразовании и 

решении задач.  

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5.Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

Оценочные материалы по технологии 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу  

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

- умеет изложить его своими словами;  

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся:  
- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами;  

- подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся:  
- не усвоил существенную часть учебного материала;  

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если учащийся:  
- почти не усвоил учебный материал;  

- не может изложить его своими словами;  

- не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Оценка «1» ставится, если учащийся:  
- полностью не усвоил учебный материал;  

- не может изложить знания своими словами;  

- не может ответить на дополнительные вопросы учителя.  

 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-

практических работ  
Отметка «5» ставится, если учащийся:  

- творчески планирует выполнение работы;  

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

- правильно и аккуратно выполняет задание;  

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами.  

Отметка «4» ставится, если учащийся:  
- правильно планирует выполнение работы;  

- самостоятельно использует знания программного материала;  

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  
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- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами.  

Отметка «3» ставится, если учащийся:  
- допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;  

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства.  

Отметка «2» ставится, если учащийся:  
- не может правильно спланировать выполнение работы;  

- не может использовать знания программного материала;  

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства.  

Отметка «1» ставится, если учащийся:  
- не может спланировать выполнение работы;  

- не может использовать знания программного материала;  

- отказывается выполнять задание.  

 

Проверка и оценка практической работы учащихся  
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески;  

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий 

вид изделия аккуратный;  

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то 

установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;  

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, 

при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 

незавершенный вид.  

 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:  

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;  

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества;  

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.  

 

Критерии оценки проекта:  
1. Оригинальность темы и идеи проекта.  

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство 

использования).  

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание 

материалов; соблюдение правил техники безопасности).  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций 

народной культуры).  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к 

использованию; возможность массового производства).  

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность).  

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации).  

Учебно-методический комплекс  

 

Оценочные материалы по химии 

1. Оценка устного ответа  
Отметка «5»:  

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;  

- ответ самостоятельный.  
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Ответ «4»:  
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «З» :  

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.  

Отметка «2» :  

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя, отсутствие ответа.  

 

2. Оценка экспериментальных умений  
- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»:  
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;  

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием;  

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок 

(на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4» :  

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент 

проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием.  

Отметка «3»:  
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на 

работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2»:  
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;  

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.  

 

3. Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»:  
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;  

Отметка «4»:  
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным 

способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах.  

Отметка «2»:  
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

- отсутствие ответа на задание.  

 

4. Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»:  
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-

три несущественные.  

Отметка «2»:  
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

- работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима.  
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5.Оценка тестовых работ  
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). 

Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов 

необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

- нет ошибок — оценка «5»;  

- одна ошибка - оценка «4»;  

- две ошибки — оценка «З»;  

- три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

- 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

- 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

- 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

- меньше 12 правильных ответов — оценка «2».  

 

6. Оценка реферата  
Реферат оценивается по следующим критериям:  

- соблюдение требований к его оформлению;  

- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации;  

- умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;  

- способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы на них.  

 

 

Оценочные материалы по ОБЖ 
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 

Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные 

письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и 

учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки знаний. Преподавание 

ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний 

учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме 

обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и умений 

применять их при выборе практических. Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды 

работ (тесты, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи)  

Оценка устных ответов учащихся.  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач 

с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более 

глубоких подходов в оценке явлений и событий;допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. При 

оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на 

основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных 

элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать 

обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов  
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Оценка письменных контрольных работ. 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пятинедочетов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы.  

 

Оценка практических работ. 

 Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены 

ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. Во всех случаях 

оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. Контрольно-

измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями государственного стандарта 

по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, 

соответствующих требованиям базового уровня как по объему, так и глубине.  

 

Оценочные материалы по физической культуре 
Критерии оценки по физической культуре являются качественными и количественными.  

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной 

деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования и в школьный 

образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни 

реализуемых образовательных программ.  

Осуществляя оценку подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только 

собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику 

изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и 

индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические 

особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не 

унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре.  

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах 

– за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за 

овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а 

также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность.  

Критерии оценки успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся:  

 

 

I. Знания 
При оценке знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, 

полнота, умение аргументировать свой ответ, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями.  
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С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова 

из строя), тестирование.  

 

Оценка 5 (12, 

13, 14) 

Оценка 4 (9, 

10, 11) 

Оценка 3 (6, 

7, 8) 

Оценка 2 (5, 4, 2) 

За ответ, в 

котором учащийся 

демонстрир

ует глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности.  
 

За тот же 

ответ, если в нем 

содержатся  

небольши

е неточности и 

незначительные 

ошибки.  

 

 

За ответ, в 

котором отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

    За 

непонимание 

и незнание 

материала 

программы 

 

 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 
Для оценки техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие 

методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод.  

 

Оценка 5 (12, 13, 14) Оценка 4 (9, 

10, 11) 

Оценка 3 (6, 

7, 8) 

Оценка 

2 (5-1) 

Движение 

или отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив.  
 

При 

выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок.  
 

Двигательн

ое действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с 

уроком условиях.  
 

Движе

ние или 

отдельные 

его элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено 

более двух 

значительных 

или одна 

грубая 

ошибка.  
 

 

III. Владение способами 

и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка 5 (12, 

13, 14) 

Оценка 4 

(9, 10, 11) 

Оценка 3 

(6, 7, 8) 

Оценка 2 

(5-1) 
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Учащийся 

умеет:  

– 

самостоятельно 

организовать 

место занятий;  

– 

подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях;  

контроли

ровать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать 

итоги  
 

  

 

Учащийся:  

– организует 

место занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью;  

– допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

 
- 

контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги  
 

Более 

половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью 

учителя или не 

выполняется 

один из пунктов  

 

 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

 

Оценка 5 (12, 

13, 14) 

Оценка 4 (9, 

10, 11) 

Оценка 3 (6, 

7, 8) 

Оценка 2 (5-

1) 

 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому 

приросту ученика 

в показателях 

физической 

подготовленности 

за определенный 

период времени  
 

 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному 

темпу прироста  
 

 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и 

незначительному 

приросту  
 

 

Учащийся 

не выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности  
 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 
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прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание 

учителю для выставления высокой оценки.  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам 

движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом 

общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение имеют 

оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 

деятельность.  

 

 

Учебные нормативы по предмету физкультура. 11кл. 

  

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3

‖ 

―5‖ ―4‖ ―3‖ 

Челночный бег 4x9  м, 

сек 

9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

Бег 1000 м - юноши, сек 

500м - девушки, сек 

3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5 

Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

Бег 2000 м, мин       10,0

0 

11,10 12,20 

Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00       

Прыжки  в длину с 

места  

230 220 200 185 170 155 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

14 11 8       

Сгибание и разгибание 

рук в упоре 

32 27 22 20 15 10 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 

15 13 8 24 20 13 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

55 49 45 42 36 30 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,0

0 

12,45 13,30 

Бег на лыжах 3 км, мин 14,30 15,00 15,50 18,0

0 

19,00 20,00 

Бег на лыжах 5 км, мин 25,00 26,00 28,00 Без учета времени 

Бег на лыжах 10 км, 

мин 

Без учета времени       

Прыжок на скакалке, 

30 сек, раз 

70 65 55 80 75 65 

                                                      Учебные нормативы по предмету физкультура. 10кл. 

       

Контрольн

ые упражнения 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖ ―3‖ 

 Челночный 

бег 4x9  м, сек 

9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 
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 Бег 30 м, 

секунд 

4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

 Бег 1000 м - 

юноши, сек 500м - 

девушки, сек 

3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6 

 Бег 100 м, 

секунд 

14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

 Бег 2000 м, 

мин 

      10,20 11,15 12,10 

 Бег 3000 м, 

мин 

12,4 13,30 14,30       

 Прыжки  в 

длину с места  

220 210 190 185 170 160 

 Подтягиван

ие на высокой 

перекладине 

12 10 7       

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

32 27 22 20 15 10 

 Наклоны  

вперед из 

положения сидя 

14 12 7 22 18 13 

 Подъем 

туловища за 1 

мин. из положения 

лежа 

52 47 42 40 35 30 

 Бег на 

лыжах 1 км, мин 

4,40 5,00 5,3 6,00 6,3 7,1 

 Бег на 

лыжах 2 км, мин 

10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

 Бег на 

лыжах 3 км, мин 

14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

 Бег на 

лыжах 5 км, мин 

26,00 27,00 29,00 Без учета времени 

 Бег на 

лыжах 10 км, мин 

Без учета времени       

 Прыжок на 

скакалке, 30 сек, 

раз 

65 60 50 75 70 60 

                                                                                                                      

                                                                                                       

Оценочные материалы по татарскому языку 

Язма эшлҽрне бҽялҽү 
 

№ Талҽплҽр Билге 

1
. 

Шул сыйныфка талҽп ителгҽн күлҽмдҽге сүзлҽр (текст) 

тиз, ачык, дҿрес ҽйтелеп, фикер аңлаешлы бирелсҽ, 

ягъни: 

— фонетик үзенчҽлеклҽр (хҽрефлҽрнең укылыш үзен- 

чҽлеклҽре) дҿрес бирелсҽ, 

— татар ҽдҽби теленең орфографик һҽм орфоэпик нор- 

малары (сүзнең язылышы һҽм ҽйтелеш үзенчҽлеклҽре) 

сакланса, 

— җҿмлҽлҽр сҿйлҽмнең тҿп структур берҽмлеклҽренҽ 

(сүзлҽр — иҗеклҽргҽ; җҿмлҽ сүзтезмҽлҽргҽ һҽм сүзлҽргҽ, 

мҽгънҽле кисҽклҽргҽ) дҿрес бүленсҽ, 

— тукталышлар (паузалар) дҿрес ясалса, сүз басымы 

һҽм логик басым дҿрес укылса яисҽ куелса, 

— интонацион яктан тексттагы җҿмлҽлҽр дҿрес тавыш 

белҽн укылса, 

«5»ле 

билгесе 

куела. 
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2

. 
Укытучының текст эчтҽлегеннҽн чыгып бирелгҽн со- 

рауларына тҿгҽл җавап бирелсҽ,  
1

. 
Талҽп ителгҽн күлҽмдҽге сүзлҽр (текст) тиешле тизлектҽ 

укылса, лҽкин кайбер сүзлҽрнең ҽйтелешендҽ фонетик, 

орфоэпик үзенчҽлеклҽр тиешенчҽ үтҽлмҽсҽ, ягъни: 

— кайбер сүзлҽрне укыганда, сүзлҽрнең укылыш үзен- 

чҽлеклҽре орфоэпик нормаларга туры килмҽсҽ, 

— сҿйлҽмнең структур бүленешендҽ кайбер хаталар 

булса, 

— җҿмлҽне укыганда, интонацион яктан 1—2 тҿгҽл- 

сезлек җибҽрелсҽ, 

*4»ле 

билгесе 

куела. 

2

. 

Укытучының сорауларына тҿгҽл җавап бирелсҽ, 

 
1
. 

Уку тизлеге вакыт чиклҽренҽ сыймаса һҽм уку бары- 

шында 3 —4 фонетик, 2—3 орфоэпик хата җибҽрелсҽ, 

Текст сҿйлҽм берҽмлеклҽренҽ тиешенчҽ бүленмҽү сҽ- 

бҽпле, интонация тҿгҽл бирелмҽсҽ, 

«3»ле 

билгесе 

куела. 

2

. 
Текстны аңлап та, сорауларга бирелгҽн җавапларда 

тҿгҽлсезлеклҽр булса,  
1

. 
Тиешле тизлектҽ уку күнекмҽлҽре булмаса, 

Уку барышында үтелгҽн орфограммаларда тҿгҽлсезлек- 

лҽр күп кабатланса, 

Уку барышында җибҽрелгҽн фонетик, орфоэпик, инто- 

национ хаталар текст эчтҽлеген аңлауга комачауласа, 

«2»ле 

билгесе 

куела. 

2

. 
Текст эчтҽлеге буенча бирелгҽн сорауларга ҿлешчҽ генҽ 

җавап алынганда,  

Тел буенча бирелгҽн белемнҽрнең үзлҽштерелү дҽрҽҗҽсен, язуда дҿрес кулланылышын тикшерү максатыннан, татар 

теле дҽреслҽрендҽ тҿрле язма эшлҽр — диктант, изложение һҽм 

сочинениелҽр яздырыла. Диктантларны бҽялҽгҽндҽ, орфографик һҽм пунктуацион хаталарның саны, ҽ изложение 

белҽн сочинениелҽрдҽ исҽ, орфографик һҽм пунктуацион хаталар 

белҽн бергҽ, теманың ачылу дҽрҽҗҽсе, язманың тел байлыгы (С), грамматик ялгышлары (Г), логик (Л) һҽм фактик (Ф) 

хаталар исҽпкҽ алына. 

Язма эшлҽрдҽ җибҽрелгҽн хаталар тупас һҽм тупас булмаган хаталарга бүленеп йҿртелҽ. 

Тупас хаталарга алдагы сыйныфларда һҽм агымдагы уку елында үтелгҽн орфографик, грамматик һҽм пунктуацион 

кагыйдҽлҽргҽ караган хаталар керҽ. 

Тупас булмаган орфографик хаталар: 

— укучы үзе тҿзҽткҽн орфографик хаталар (ҿч хатасын үзе тҿзҽткҽн укучының эше бер баллга түбҽн бҽялҽнҽ); 

— язылышы татар теле кагыйдҽлҽренҽ туры килмҽгҽн ялгышлар (Акъегет, кҿньяк, тҿньяк һ. б.); 
— мҽгънҽлҽре тҿрлечҽ кулланылган кушма яки тезмҽ сүзлҽрне бутап язу (аш казаны — ашказаны, бер ук — 
берүк, кайвакыт — кайвакыт, ике йҿзле — икейҿзле, ил гизҽр — Илгизҽр, 
ҿй алды —ҿйалды һ. б.)\ 
 

фик һҽм пунктуацион хаталарның саны, ҽ изложение белҽн сочинениелҽрдҽ исҽ, 

орфографик һҽм пунктуацион хаталар белҽн бергҽ, теманың ачылу дҽрҽҗҽсе, язманың тел 

байлыгы (С), грамматик ялгышлары (Г), логик (Л) һҽм фактик (Ф) хаталар исҽпкҽ алына. 

Язма эшлҽрдҽ җибҽрелгҽн хаталар тупас һҽм тупас булмаган хаталарга бүленеп йҿртелҽ. 

Тупас хаталарга алдагы сыйныфларда һҽм агымдагы уку елында үтелгҽн орфографик, 

грамматик һҽм пунктуацион кагыйдҽлҽргҽ караган хаталар керҽ. 

Тупас булмаган орфографик хаталар: 

укучы үзе тҿзҽткҽн орфографик хаталар (ҿч хатасын үзе тҿзҽткҽн укучының эше бер баллга 

түбҽн бҽялҽнҽ); 

язылышы татар теле кагыйдҽлҽренҽ туры килмҽгҽн ялгышлар (Акъегет, кҿньяк, тҿньяк һ. 

б.); 

мҽгънҽлҽре тҿрлечҽ кулланылган кушма яки тезмҽ сүзлҽрне бутап язу (аш казаны — 

ашказаны, бер ук — берүк, кай-вакыт — кайвакыт, ике йҿзле — икейҿзле, ил гизҽр — Илгизҽр, 

ҿй алды —ҿйалды һ. б.)\ 

программа нигезендҽ ҿйрҽнү күздҽ тотылмаган яки соңрак үтелҽчҽк теоретик 

материалларга караган орфографик һҽм грамматик, пунктуацион хаталар; 

беренче тапкыр очраган алынма сүзлҽрне, шулай ук тар профессиягҽ караган атамаларны 

язудагы хаталар; 

дҽреслектҽ күрсҽтелмҽгҽн очракларга караган сүзне юлдан-юлга күчерүдҽ ялгышу. 

Тупас булмаган пунктуацион хаталарга, җҿмлҽ эчендҽге синтагмаларны яки кушма җҿмлҽ 

ҿлешлҽрен аеру ҿчен, функциялҽре бердҽй булган тыныш билгелҽренең берсе урынына икенчесен 

кую (теркҽгечлҽрдҽн башка бҽйлҽнгҽн ике тиңдҽш кисҽкнең берсен икенчесенҽ каршы куюны 

белдергҽн очракта сызык яки ҿтер кую; гомумилҽштерүче сүзлҽр янында— ике нокта яки сызык; 
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аныклагычлар янына — сызык, ике нокта, җҽялҽр яки ике яктан ҿтер; ымлык яки аваз 

ияртемнҽреннҽн соң — ҿтер яки ҿндҽү билгесе; теркҽгечсез тезмҽ кушма җҿмлҽдҽ — ҿтер, 

нокталы ҿтер яки сызык; тиңдҽш кисҽклҽр арасында — ҿтер яки нокталы ҿтер; иярченле кушма 

җҿмлҽдҽ — ҿтер яки ике нокта; туры сҿйлҽм янында — сызык, ҿтер яки сызык, күп нокта һҽм 

сызык, ике нокта һҽм сызык; 

тиңдҽш түгел аергычлар арасына ҿтер кую; берничҽ тыныш билгесе бергҽ очрашкан 

урыннарда ялгышу, үзара бик тыгыз  бҽйлҽнештҽге гади җҿмлҽлҽрне ҿтер, сызык яки ике нокта 

белҽн аерып язу; тезмҽ кушма җҿмлҽлҽрнең ҿлешлҽрен нокта белҽн аерып, шул фикерне гади 

җҿмлҽлҽр итеп бирү) керҽ. 

Контроль диктантларны бҽялҽү 

Бҽялҽү нормалары контроль диктант күлҽменнҽн чыгып бирелҽ. Язма эшлҽрнең күлҽме 

кимрҽк яки артыграк булганда, нормалар да шуңа мҿнҽсҽбҽттҽ кими яки арта. 

Сыйныфлар буенча контроль диктант күлҽме түбҽндҽгечҽ билгелҽнҽ: 

 

Сыйн

ыфлар 

Сүзлҽр саны 

 

 

уку елы башында уку елы 

ахырында 

5 100 110 

6 110 120 

7 120 130 

8 130 140 

9 140 150 

10 150 160 

11 160 170 

 

Текстны яздыру һҽм язу методикасы Диктантны бҽялҽгҽндҽ, орфографик һҽм пунктуацион 

хаталар саны исҽпкҽ алына. 

Диктант язганда, укучы тарафыннан текстка ҿстҽлмҽ һҽм үзгҽрешлҽр кертелми. 

Укытучы диктант текстын укыганда, укучы нишлҽргҽ тиеш? 

Игътибар белҽн тыңларга. Укытучы, текстны бер кат сҽнгатьле итеп укып чыккач, авыр 

аңлаешлы сүзлҽр яки фразеологик ҽйтелмҽлҽр булса, аларны аңлата. 

Диктант текстын укытучы җҿмлҽлҽп яздыра, озынрак җҿмлҽлҽрне, бер кат тулысынча 

укыгач, синтагмаларга бүлеп ҽйтҽ. 

Укучы, укытучы җҿмлҽне синтагмаларга бүлеп ҽйткҽндҽ, тыныш билгелҽрен «куеп 

калырга» ашыкмасын, чҿнки синтагмаларга — мҽгънҽви кисҽклҽргҽ бүлеп ҽйтү тыныш билгелҽре 

булмаган урынга да туры килергҽ мҿмкин, шуңа күрҽ тыныш билгелҽрен җҿмлҽне тулысынча 

укыганда кую дҿресрҽк булыр. 

Укытучы тексттагы сүзлҽрне ҽдҽби телнең орфоэпик нормаларына туры китереп ҽйтҽ, 

лҽкин аларның дҿрес язылышын искҽртми. Бу очракта укучы барлык сүзлҽрнең дҽ ҽйтелеше 

язылышка туры килмҽгҽнлеген, сүзлҽргҽ (шул исҽптҽн алынма сүзлҽргҽ дҽ) кушымча ялгану 

үзенчҽлеклҽрен исенҽ тҿшерергҽ тиеш. 

Укытучы аерым язылырга тиешле ярдҽмлек сүзлҽрне тҿп сүздҽн пауза белҽн аерып ҽйтми, 

тҿп сүз белҽн бҽйлек һҽм бҽйлек сүзлҽрнең, тҿп сүз белҽн кисҽкчҽлҽрнең, тҿп сүз белҽн 

теркҽгечлҽрнең язылыш үзенчҽлеген искҽртми. 

Укучы җҿмлҽне язып бетергҽч, укытучы, дҿрес интонация белҽн, аны тагын бер кат укый. 

Укучы бу очракта кушма җҿмлҽ эчендҽге гади җҿмлҽлҽр арасына тиешле тыныш билгелҽрен куя; 

гади һҽм кушма җҿмлҽ эчендҽ аерымланган иярчен кисҽклҽр дҽ булырга мҿмкин, аларны тыныш 

билгесе белҽн ничек аерырга икҽнен исенҽ тҿшерҽ; теркҽгечле һҽм теркҽгечсез тезмҽ кушма 

җҿмлҽлҽр эчендҽ куелырга тиешле тыныш билгелҽрен барлый; синтетик һҽм аналитик тҿрдҽге 

иярчен җҿмлҽлҽр белҽн баш җҿмлҽ арасына тиешле тыныш билгелҽрен куя; укытучының җҿмлҽ 

ахырында ясаган интонациясенҽ карап, җҿмлҽ ахырына тиешле тыныш билгесен куя. 

Диктант тулысынча язылып беткҽч, укытучы текстны соңгы тапкыр сҽнгатьле итеп укып 

чыга. Бу вакытта укучы, беренче чиратта, җҿмлҽ эчендҽ һҽм ахырында куелырга тиешле тыныш 

билгелҽренең куелышын тагын бер кат тикшерҽ. 

Аннары укучыга, язмасын мҿстҽкыйль тикшерер ҿчен, 3—5 минут вакыт бирелҽ. Бу вакытны 
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тиешенчҽ файдаланып, укучы тагын бер кат һҽр тҿп сүзнең һҽм ярдҽмлеклҽрнең язылышын карап 

чыга. Тикшерү ахырына ул һҽр сүзнең язылышы, җҿмлҽ эчендҽге һҽм ахырындагы һҽр тыныш 

билгесенең куелышы дҿрес дигҽн нҽтиҗҽгҽ килергҽ тиеш. Бу — укучының нҽтиҗҽсе. Соңгы 

нҽтиҗҽне, эшне тикшергҽннҽн соң, укытучы ясый. Ул укучының язмасындагы орфографик һҽм 

пунктуацион талҽплҽрнең дҿрес үтҽлешенҽ бҽя — билге куя. 

Истҽ тотарга кирҽк: 

бер үк хатаның бер үк сүзлҽрдҽ кабатлануы бер ялгыш итеп санала; 

бер үк хата тҿрле сүзлҽрдҽ җибҽрелгҽн булса, һҽрберсе аерым ялгышка исҽплҽнҽ; 

җҿмлҽ ахырында тиешле тыныш билгесен куймау сҽбҽпле, икенче җҿмлҽне юл хҽрефе 

белҽн башлау очрагы бер пунктуацион хатага исҽплҽнҽ; 

текст эчендҽ туры сҿйлҽмне программа талҽп иткҽн дҽрҽҗҽдҽ бирҽ алмау пунктуацион хата 

исҽбенҽ кертелҽ; 

туры сҿйлҽмне дҿрес биреп тҽ, тыныш билгелҽрендҽ хаталар җибҽрелсҽ, аларның чит кеше 

сүзлҽрен бирүгҽ караганнары барысы бергҽ бер хата итеп санала; 

5 нче сыйныфтан башлап, тҿзҽтелгҽн хаталарның кайсы тҿр хатага исҽплҽнүен күрсҽтҽ 

торган шартлы билгелҽрне поляда түгҽрҽк эчендҽ бирү бик уңайлы. Икесе бер тупас ялгыш итеп 

санала торган очракта берсе түгҽрҽк эченҽ алынмый; 

бер тҿрдҽге яки бер үк кагыйдҽгҽ караган хаталар ялгышлар санында тулысынча күрсҽтелҽ. 

Бу очракта аларның саны теге яки бу уңай билге кую нормасыннан артып китҽргҽ мҿмкин, шуңа 

күрҽ контроль диктантларда, җҽялҽр эченҽ алып, шундый ничҽ хата барлыгын күрсҽтергҽ тҽкъдим 

ителҽ. 

Мҽсҽлҽн, контроль диктантта хаталар саны 3 (2) (3 хатаның 2 се — 1 тҿрдҽге хата) рҽвешендҽ 

күрсҽтелҽ икҽн, ул эшкҽ «4» ле билгесе куеп була; 

укучының эшен бҽялҽгҽндҽ, хаталарның тҿрлҽре (орфографик, пунктуацион һ. б.) аерым-

аерым исҽплҽнҽ һҽм, шуларның барысыннан чыгып, бер билге куела; 

укучыларның язу тизлегенҽ дҽ игътибар ителҽ, шуңа күрҽ аеруча ҽкрен язучы укучылар 

белҽн шҽхси эш оештырырга туры килҽ. Бер минутка уртача язу тизлеге түбҽндҽгечҽ тҽкъдим 

ителҽ: 

 

С

ыйныф

лар 

Сүз саны Хҽреф саны 

5 10 55—56 

6 11—12 60—65 

7 13—14 70—75 

8 15—16 85—90 

9 16—17 90—95 

 

Грамматик биремле диктантларны бҽялҽү 

Грамматик биремле диктантлар күлҽме ягыннан, контроль диктантлар белҽн 

чагыштырганда, 10—15 сүзгҽ кимрҽк була. 

Аларны тикшерү һҽм бҽялҽү контроль диктантлардагы кебек үк эшлҽнсҽ дҽ, мондый диктантларга 

ике билге куела: беренчесе— диктантка, икенчесе — грамматик биремне башкару 

сыйфатына. Ҽгҽр грамматик бирем бер дҽ ялгышсыз башкарылса, «5»ле куела. Дүрттҽн ҿч ҿлеше 

дҿрес башкарылмаган грамматик биремгҽ уңай билге куелмый. 

 

Контроль диктантларны бҽялҽү 

 

№ Талҽплҽр Билге 

1. Орфографик һҽм пунктуацион хаталары булмаган 

эшкҽ 

Искҽрмҽ. Орфографик (яки пунктуацион) хаталы пҿхтҽ 

башкарылган эшкҽ яки бер үк хата бер үк сүзлҽрдҽ 

кабатланса һҽм бер пунктуацион хаталы эшкҽ 

«5»ле 

билгесе 

куела. 

«5» ле бил- 

гесе куела 

ала. 

2. 1 орфографик, 1 пунктуацион хатасы булган эшкҽ 

Искҽрмҽ. 1 орфографик, 2 пунктуацион хаталы эшкҽ 

«4»ле 

билгесе 
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яки, орфографик хаталары булмыйча, 3 пунктуацион 

хатасы булган эшкҽ, яки бер тҿрдҽге 2 орфографик һҽм 

1 пунктуацион хаталы эшкҽ 

куела. 

«4»ле 

билгесе 

куела. 

3. 2 орфографик, 1—3 пунктуацион хаталы, 2 тҿзҽтүле 

эшкҽ 

Искҽрмҽ. 4 пунктуацион, 1 орфографик хаталы эшкҽ 

яки бер тҿрдҽге 5 орфографик, 4 пунктуацион хаталы 

эшкҽ 

«3»ле 

билгесе 

куела. 

«3»ле 

билгесе 

куела. 

4. 5 орфографик, 5 пунктуацион хаталы, 4 тҿзҽтүле 

эшкҽ 

«2»ле 

билгесе 

куела. 

5. 6—7 орфографик, 4—5 пунктуацион хаталы, берничҽ 

тҿзҽтүле эшкҽ 

«1»ле 

билгесе 

куела. 

 

Сүзлек диктантларын бҽялҽү 

Сүзлек диктантының күлҽме түбҽндҽгечҽ билгелҽнҽ: 
Сыйныфлар Сүзлҽр саны 

5 15—20 

6 20—25 

7 25—30 

8 30—35 

9 35—40 

Хатасыз башкарылган эшкҽ—«5»ле, бер-ике хаталы эшкҽ— «4»ле, ҿч яки дүрт хаталы эшкҽ 

«3»ле билгесе куела. 

Ҿйрҽтү характерындагы язма эшлҽрне бҽялҽү. 

Ҿйрҽтү характерындагы язма эшлҽр (тҿрле күнегүлҽр, контроль характерда булмаган 

диктантлар һ. б.), контроль эшлҽр белҽн чагыштырганда, талҽпчҽнрҽк бҽялҽнҽ. Андый 

эшлҽрдҽ: а) укучының аны ни дҽрҽҗҽдҽ мҿстҽкыйль башкаруы; 

 
ҽ) укытуның кайсы вакытында (яңа белемнҽрне үзлҽштерүгҽ 

ҽзерлек вакытында, үзлҽштерү процессында, ныгыту яисҽ кабатлау барышында, фронталь 

тикшерү чорында һ. б.) эшлҽнүе; 

б) эшнең күлҽме; в) ни дҽрҽҗҽдҽ пҿхтҽ һҽм үз вакытында башкарылуы исҽпкҽ алына. 

Җибҽрелүе ихтимал булган хаталар алдан искҽртелгҽн очракта, «5»ле билгесе — ялгышсыз, 

«4»ле билгесе бер тҿзҽтүле (укучы үзе тҿзҽткҽн) эшкҽ генҽ куела. Ике хатасы булган эшкҽ—«3»ле, 

ҿч-дүрт хаталы эшкҽ «2»ле билгесе куела. 

Җибҽрелүе ихтимал булган ялгышлар алдан искҽртелмҽсҽ, мҿстҽкыйль рҽвештҽ 

башкарылган эшлҽр контроль диктант нормасы белҽн бҽялҽнҽ. 

 

Изложениелҽрне бҽялҽү 

Изложение язу ҿчен, гадҽттҽ, укучыга аңлаешлы телдҽ хикҽялҽү характерындагы текст яки 

ҿзек алына. Ул матур яки фҽнни-популяр ҽдҽбияттан, кҿндҽлек матбугаттан һ. б. булырга мҿмкин. 

Кайсы гына ҿзек, текст бирелсҽ дҽ, укучы аның язылу стиленҽ игътибар итҽргҽ, стильлҽрне 

бутамаска тиеш. Текстның стиль үзенчҽлеклҽре укучының язмасында да сакланырга 

тиеш. 

Изложениенең күлҽме һҽм эчтҽлеге, сыйныфның ҽзерлегенҽ карап, укытучы тарафыннан 

сайлап алына. 

Изложение ҿчен матур ҽдҽбият һҽм фольклор ҽсҽрлҽреннҽн, вакытлы матбугаттан хикҽялҽү 

характерындагы ҿзеклҽр яки текст алына. Тезмҽ ҽсҽрлҽр нигезендҽ изложение сирҽк язды- 

рыла. Сайланган текстлар укучыларга белем һҽм тҽрбия бирү максатларын канҽгатьлҽндерерлек, 

эчтҽлеге һҽм теле ягыннан аңлаешлы булырга, бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү юнҽлешендҽ алып 

барылырга тиеш. 

Текст белҽн эшлҽү барышында укучыларның бҽйлҽнешле фикер йҿртҽ белү сҽлҽтенҽ генҽ 

түгел, ана теленең орфографик, грамматик, стилистик һҽм пунктуацион үзенчҽлеклҽрен 

белүлҽренҽ, текст эчтҽлегеннҽн чыгып нҽтиҗҽ ясый белү сҽлҽтенҽ, сүз байлыгыннан файдалана 

белү мҿмкинлеклҽренҽ дҽ бҽя бирелҽ. 
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Изложение текстының һҽм язма эшлҽрнең күлҽме (сүзлҽр белҽн) түбҽндҽгечҽ билгелҽнҽ: 

 

С

ый- 

ныф- 

лар 

Из

ложение 

саны 

Уку елы башында Уку елы азагында 

  текс

тның 

язманың текстның язманың 

  күлҽме күлҽме 

5 8(2) 150—170 100—110 170—200 110—120 

6 6(2) 200—220 120—130 220—250 130—140 

7 6(2) 250—300 140—160 300—350 160—180 

8 6(2) 350—400 180—200 400—450 200—220 

9 4(2) 450—475 220—240 475—500 240—250 

10 2(1) 475—500 240—250 500—525 250—260 

11 2(1) 500—525 250—260 525—550 260—275 

 

Изложение ярдҽмендҽ укучыларның түбҽндҽге белем, осталык һҽм язу күнекмҽлҽре 

тикшерелҽ: 

Укучының эчтҽлекне эзлекле, тулы һҽм дҿрес бирүе, бҽйлҽнешле итеп яза алуы, ягъни 

изложение текстының мҿмкин кадҽр тҿгҽл бирелүе. Текстка үзгҽреш бары тик иҗади (сочинение 

элементлары кертелгҽн биремле) изложениелҽрдҽ генҽ кертелҽ. 

Укучының тел байлыгы, сҿйлҽмнең тҿгҽл һҽм образлы булуы. Сҿйлҽм байлыгы дигҽндҽ, 

предмет, күренеш, вакыйгаларны тасвирлауда тиешле сүзлҽрне мҿмкин кадҽр урынлы куллану, 

күп тҿрле морфологик категориялҽрдҽн һҽм синтаксик тҿзелмҽлҽрдҽн файдалану күздҽ тотыла. 

Сүз тҿрлелегенең чиклҽнгҽн булуы, сүзнең бер үк формаларын еш кабатлау, бер тҿрдҽге гади 

җыйнак җҿмлҽлҽр яки бертҿсле синтаксик тҿзелмҽлҽр белҽн генҽ эш итү укучы теленең ярлы 

булуын 

күрсҽтҽ. 

Сҿйлҽм тҿгҽллеге дигҽндҽ, сүзлҽрне контекстта дҿрес мҽгънҽсендҽ куллану, контекст талҽп 

иткҽн иң уңышлы синонимны файдалана белү, гади җҿмлҽлҽрдҽ — сүзлҽрнең, кушма җҿмлҽлҽрдҽ 

гади җҿмлҽлҽрнең үзара бҽйлҽнешен дҿрес оештыра алу күздҽ тотыла. 

Язуның образлылыгы исҽ үз эченҽ сүз һҽм фразеологик ҽйтелмҽлҽрне, сурҽтлҽү чараларын 

(эпитет, чагыштыру, сынландыру, гипербола кебеклҽр) куллануны, һҽр ситуациянең 

үзенҽ генҽ хас сҿйлҽм тҿрен һҽм стилен саклап язуны ала. 

3. Грамоталы итеп яза алу дҽрҽҗҽсе — укучының грамматик нормаларны һҽм дҿрес язу 

кагыйдҽлҽрен саклап язу күнекмҽлҽренҽ ия булуы ул. 

 

Изложение түбҽндҽгечҽ бҽялҽнҽ: 

 
№ Текстның бирелеше Грамоталылыгы Билге 

1

. 

Текст, планга нигезлҽнеп (яки 

плансыз), 

эзлекле бирелгҽн; стиль бердҽмлеге 

сакланган; фактик хаталар юк. 

1 орфографик 

яки пунктуаци- 

он (яки грамма- 

тик) хата бар. 

«5»ле 

билгесе 

куела. 

2

. 

Тексттагы хикҽялҽү агышы 

бирелгҽн 

эзлеклелек белҽн тулысынча туры 

килми; стиль бердҽмлегендҽ хилаф- 

лык сизелҽ; язмада 1 фактик хата 

җибҽрелгҽн. 

2 орфографик, 

1 пунктуацион 

(яки 1 грамма- 

тик) хата бар. 

«4»ле 

билгесе 

куела. 

3

. 

Текст язмада эзлекле бирелмҽгҽн, 

стиль бердҽмлеге сакланмаган. Сүзлҽр 

бҽйлҽнешендҽге тҿгҽлсезлеклҽр җҿм- 

лҽнең мҽгънҽсен бозуга китергҽн. Яз- 

мада 1 фактик хата җибҽрелгҽн. 

3 орфографик, 

2 пунктуацион, 

1 грамматик 

хата бар. 

«3»ле 

билгесе 

куела. 

4

. 

Тексттагы эзлеклелек язмада 

саклан- 

маган; стиль бердҽмлеге юк; сүзлҽр 

һҽм җҿмлҽлҽр бҽйлҽнешендҽ хата- 

Орфографик 

хаталарның 

саны — 3 тҽн, 

пунктуацион 

«2»ле 

билгесе 

куела. 
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лар бар; фактик һҽм техник хаталар 

күп. 

хаталарның 

саны — 2 дҽн, 

грамматик 

хаталарның 

саны 3 тҽн ар- 

тык. 

5

. 

Текстның эзлеклелеге язмада 

сак- 

ланмаган; сүзлҽр һҽм җҿмлҽлҽр 

бҽйлҽнешендҽ җибҽрелгҽн хаталар 

текстның эчтҽлеген аңлауны кыен- 

лаштыра, хаталар бик күп. 

Тҿгҽлсезлеклҽр 

«2»ле кую 

нормасыннан 

артып китҽ. 

«1»ле 

билгесе 

куела. 

 

 

Сочинение түбҽндҽгечҽ бҽялҽнҽ: 

 
 Эшнең эчтҽлеге һҽм теле Грамоталылыгы Билге 

1

. 

Эчтҽлек темага туры килҽ; язмада фак- 

тик ялгышлар юк; план буенча (яки 

плансыз) эзлекле язылган; теле бай, об- 

разлы; стиль бердҽмлеге сакланган. 

1 орфографик 

(пунктуацион 

яисҽ грамматик) 

ялгыш бар. 

«5»ле 

билгесе 

куела. 

2

. 

Язманың эчтҽлеге темага, нигездҽ, туры 

килҽ, ул дҿрес ачылган; 1 фактик хата 

җибҽрелгҽн, хикҽялҽү эзлеклелегендҽ 

артык ҽһҽмияте булмаган тҿгҽлсезлек 

сизелҽ; тулаем алганда, теле бай, образ- 

лы; стиль бердҽмлеге сакланган. 

2 орфографик, 

2 пунктуацион 

һҽм 2 грамма- 

тик ялгыш 

бар. 

«4»ле 

билгесе 

куела. 

3

. 

Эчтҽлекне бирүдҽ мҿһим читлҽшүлҽр 

бар: ул, нигездҽ, дҿрес, лҽкин фактик 

тҿгҽлсезлеклҽр очрый, хикҽялҽү эзлек- 

ле түгел; теленең ярлылыгы сизелеп 

тора; синонимик сүзлҽрне аз куллана, 

бертҿрлерҽк синтаксик тҿзелмҽлҽр фай- 

далана, образлы түгел, сүз куллануда 

ялгышлар җибҽрҽ; стиль бердҽмлеге сак- 

ланып җитмҽгҽн. 

3 орфографик, 

3 пунктуацион 

һҽм 3 грамма- 

тик ялгыш 

бар. 

«3»ле 

билгесе 

куела. 

4

. 

Тема ачылмаган; фактик тҿгҽлсезлеклҽр 

күп; планга туры килми, эзлеклелек бо- 

зылган; теле ярлы; сүз куллану ялгыш- 

лары еш очрый; стиль бердҽмлеге юк. 

7 орфографик, 

7 пунктуацион 

һҽм грамматик 

ялгышлар бар. 

«2»ле 

билгесе 

куела. 

5

. 

Тҿгҽлсезлеклҽр «2»ле билгесе кую нор- 

масыннан артып киткҽн. 

Ялгышлары 

«2»ле билгесе 

кую нормасын- 

нан артык. 

«1»ле 

билгесе 

куела. 

 

Язма эштҽн соң беренче юлга, кызыл юл турысыннан башлап, ялгышларның саны 

күрсҽтелҽ: башта — орфографик, аннан соң пунктуацион һҽм стилистик хаталар саны языла. 

Аларны ике нокта аша күрсҽтергҽ була: 1:3:2. Бу язылыш 1 орфографик, 3 пунктуацион, 2 стиль 

хатасы барлыкны аңлата. 

 

Оценочные материалы по МХК 

 

Оценивание проверочных работ (викторины, кроссворды, турниры знатоков) Проверочные работы, 

составленные в форме творческих, нетрадиционных заданий, соответствуют специфике предмета МХК, 

а также способствуют повышению интереса к получению новых знаний по предмету. Если работа 

проводится после пройденной темы с целью закрепления материала, в течение урока учащиеся 

работают над заданиями без дополнительных материалов. Если же ставится цель погружения в 

опережающие темы, задания открыты, даются, как домашнее задание, ученики могут активно 

использовать справочные ресурсы. При проведении данных контрольных работ используется 

интерактивная доска. В данных творческих проверочных работах применяется от 3-и до 10-и вопросов. 

При наличии 5-и вопросов за каждый правильный и полный ответ ставится один балл. Таким образом, 

за 5 правильных ответов ставится оценка «5» и т.д. При использовании 10 вопросов за каждый 
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правильный ответ ставится 0,5 балла, т.е. за 10 правильных ответов ставится «5» и т.д. Требования к 

реферату по искусству (МХК) Реферат должен иметь определенную логическую структуру, которая 

позволяет в систематизированной форме изложить материал самостоятельной работы. В плане реферата 

обычно предусматривается введение, две или три главы (в каждой главе может быть несколько 

параграфов), заключение, иллюстративное приложение, список использованной литературы и других 

источников. Общий объем работы – 10–12 страниц машинописного или компьютерного текста или 20–

25 страниц рукописного текста. Во введении (1–2 стр.) раскрывается актуальность темы, ее научная и 

практическая значимость, степень разработанности данной проблемы в литературе, цели и задачи 

работы. В главах излагается содержание проведения самостоятельной работы по выбранной теме. Автор 

должен обратить особое внимание на аргументацию выдвигаемых положений, на результаты 

проведенного анализа, на обобщающие выводы, которые должны завершать каждую главу реферата. В 

заключение (1–3 стр.) предлагается кратко изложить результаты проведенного анализа, показать 

решение поставленных автором во введении задач. В конце реферата дается список использованной 

литературы и других источников. Оценка устных ответов При оценке устных ответов учитель 

руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:  знание и 

понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;  понимание роли 

художественно-выразительных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 

произведения;  знание искусствоведческих понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

изучаемых произведений;  умение анализировать произведение искусства в соответствии с ведущими 

идеями эпохи;  уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос. 

При оценке устных ответов по МХК могут быть следующие критерии: 

 Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь содержания, темы и художественно-выразительных средств, раскрытие 

идейно-эстетического содержания произведения, свободно владение монологической литературной 

речью.  

Отметка «4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь содержания, темы и художественно-

выразительных средств, раскрытие идейно- эстетического содержания произведения, хорошее владение 

монологической литературной речью. Однако допускаются 2-3 неточности в ответе.  

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании изучаемого 

произведения, умении объяснять взаимосвязь основных художественно-выразительных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но о недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической литературной речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа. 

 Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью. Примечание по окончании устного 

ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. При 

проведении административных и тестовых работ по мировой художественной культуре критерии 

оценок для общеобразовательных классов следующие: «5» - 90 – 100 %; «4» - 75 – 89 %; «3» - 50 – 74 %; 

«2» - менее 50 %  

Система оценивания выполнения заданий рубежного теста по МХК: с выбором ответа – 1 балл, с 

кратким ответом – 1 балл, с развернутым ответом – 2 балла. В соответствии с этой системой оценивания 

максимальный балл, который может получить учащийся за выполнение рубежного теста, – 12 баллов.  

Отметка «5» ставится, если ученик набрал от 10 до 12 баллов. 

 Отметка «4» ставится, если ученик набрал от 8 до 10 баллов.  

Отметка «3» ставится, если ученик набрал от 6 до 8 баллов.  

Отметка «2» ставится, если ученик набрал меньше 6 баллов. 
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Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как стратегия 

и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на диагностической 

основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, психофизического 

здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, требований к 

современной школе, профильному и дополнительному образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 

- компетентностный; 

- системный. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства, 

стабильного функционирования школы. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Билярская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан   разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — 

Стандарт)  
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Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — 

обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего   общего 

образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ 

самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнѐрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков,  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  
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— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся;  

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Билярская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан сформирована с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 10—15 лет, связанных:  

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (10—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе;  

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками;  

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребѐнка — 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (10—13 лет, 5— 7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:  

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;  

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»;  

— обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный 
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кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста);  

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 1.2.1. Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Билярская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан     представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают обучающиеся 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 обучающихся 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 обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых обучающимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 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;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 

обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  
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3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, 

требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 

требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы (это 

долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или 

критериями еѐ оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к 

минимуму);  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или 

своей позиции по обсуждаемой проблеме  

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки. Данные о достижении этих результатов накапливаются в портфеле достижений 

ученика;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в 

целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения 

проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ.  

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 учѐтом зоны ближайшего развития 

ребѐнка.  

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 (Эти результаты приводятся в пояснительных записках к 

планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной программе.). 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 ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 
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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, отнесенные 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 ступени и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как 

минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и 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 обучающихся, ведѐтся 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 ступень 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. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся 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 ведѐтся оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока ведѐтся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются учителем в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  

• четырѐх 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», «Немецкий язык», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 
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«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне, школа 

самостоятельно разрабатывает:  

1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных программ;  

2) программу формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ.  

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания;  

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач 

и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между 

отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

В основной школе на всех предметах продолжится работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными 

видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 
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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 (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• 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, 

педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• 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 счѐт 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: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учѐтом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 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:  
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• 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 приобретѐнные на первой 

ступени 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 свѐртывание 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 приѐмы 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 еѐ сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом.  

       

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия  
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;  

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  
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• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира;  

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы (выпускник 

научится):  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  
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• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей,  в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  
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• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

 

1.2.3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ  

Выпускник научится:  

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;  
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• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными  

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  

Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится:  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;  

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;  

• осуществлять трѐхмерное сканирование.  

Создание письменных сообщений  

Выпускник научится:  
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма;  

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма;  

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  

Создание графических объектов  

Выпускник научится:  
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  
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• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать мультипликационные фильмы;  

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.  

Создание музыкальных и звуковых сообщений  

Выпускник научится:  
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

• использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для решения 

творческих задач.  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  

Выпускник научится:  
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;  

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;  

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;  

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и 

других предметов.  

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится:  
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета;  

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);  

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).  

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится:  
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  
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• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители;  

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать и заполнять различные определители;  

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится:  
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации;  

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование и проектирование, управление  

Выпускник научится:  
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью;  

• моделировать с использованием средств программирования;  

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования.  

 

1.2.3.3. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится:  
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования 

выводы;  

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  
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• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование;  

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта.  

 

1.2.3.4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста;  

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт;  

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации 

в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста:  

— определять назначение разных видов текстов;  

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  

— различать темы и подтемы специального текста;  

— выделять главную и избыточную информацию;  

— прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;  

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной 

позиции;  

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  
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• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст:  

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера;  

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

— делать выводы из сформулированных посылок;  

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала 

с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  
• откликаться на содержание текста:  

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

— находить доводы в защиту своей точки зрения;  

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  
• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации;  

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации.  

1.2.3.5. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речь и речевое общение  

Выпускник научится:  
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность  

Аудирование  

Выпускник научится:  
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• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в 

устной форме;  

• 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 е. в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить 

их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать е. 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 е. 

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 чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 
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Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писать резюме, деловые письма, 

объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом 

требований к построению связного текста. 

Выпускник 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 учѐтом 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 направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник 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-
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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 учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения е. композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать е. 

в различных видах деятельности. 

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 е. в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
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• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и 

как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

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 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 
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• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержания 

курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать 

еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Выпускник 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. 

 

1.2.3.6. ЛИТЕРАТУРА 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

е. интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 • 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). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

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 своѐ 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 своѐ 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 е. 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; 

 • 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 еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.3.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ 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 своѐм 

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); 
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• 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; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 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 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

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 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

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 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 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

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. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
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• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

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 определѐнным 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 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога; 

— глаголы в формах страдательного залога; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

— модальные глаголы и их эквиваленты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• распознавать сложноподчинѐнные предложения;  

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога; 

 • употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

1.2.3.8. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

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; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм 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 из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России 

и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник 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 чѐм 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. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа:  

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах в 

ХХ — начале XXI в.;  

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 
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• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 

других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале 

XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ — 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 е. в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — 

начале XXI в. 

                                           1.2.3.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, 

характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в 

поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению 

к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и 

младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

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. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 
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государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

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. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

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 людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

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. 
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Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник 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. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в 

регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

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. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и экономические 

явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 
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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. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных распознавать основные 

социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем 

обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать е. и использовать 

для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, 

отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • 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. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и 

современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления 

роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

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. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 
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• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, 

формулировать собственное отношение. 

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. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

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 молодѐжи. 

1.2.3.10. ГЕОГРАФИЯ 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

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. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и географических различий; 
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• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

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 основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

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.  

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 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.  

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и е. отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

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. 

 Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

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. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и е. отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

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 е. динамику.  

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

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.  

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

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.  

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

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 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчѐты. 

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 приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

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).  

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 
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• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными 

значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

 • понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных.  

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 

корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приѐмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть специальными приѐмами 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.  

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства 

с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• разнообразным приѐмам 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. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 • 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.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 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.  

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач.  

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра 

и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 

до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 
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• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

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».  

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

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. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

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».  

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 
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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 

 Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 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.  

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной 

среде программирования. 

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 учѐбы и 

вне еѐ. 

 Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 
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• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными 

системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 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.). 

 Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернетсервисов при решении 

учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей 

данных, интернетсервисов 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 надѐжности 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 твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твѐрдых 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 еѐ 

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 отсчѐта;  

• 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 еѐ 
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распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; 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.);  

• приѐмам 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  

Выпускник научится:  
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты.  

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;  

• приѐмам 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 о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  
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• 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 расчѐта электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты.  

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 электромагнитных 

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.);  

• приѐмам 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;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины;  

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом; 

 • различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счѐтчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;  



 610 

• 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  

Выпускник научится:  
• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звѐзд;  

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при наблюдениях звѐздного 

неба;  

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с еѐ 

температурой;  

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 

1.2.3.14. БИОЛОГИЯ 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приѐмы 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 е. 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 еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать 

клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать на практике приѐмы 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 еѐ 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. 

 Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

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 

 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых 

веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 
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• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

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 приобретѐнные 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, критически относиться 

к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

 Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды 

которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных 

знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической 

системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 

преодоления трудностей и сомнений. 

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, е. основных понятий, периодического закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

 Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена);  
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2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 

 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным 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.  

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, 

амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства 

с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  



 614 

• 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, лежащих 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 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные 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). Духовно-

нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать 

ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ отношение 

к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, 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.  

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 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, объѐм, 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 объѐме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 
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• 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; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать 

в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России. 

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 приѐмы 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 приѐмы 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, е. 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 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

1.2.3.17. МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 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: 



 616 

• 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, приѐмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме еѐ 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 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 углубленного понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных 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; 
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• 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 учѐтом 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); 

• 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 варѐных 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 своѐ 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 приѐмы 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  
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Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды сельскохозяйственных 

растений в условиях 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 

учѐтом 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; 

• планировать объѐм 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 своѐм 

селе, формулировать на еѐ 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 правил, поиска 

новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся 

ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 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 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 е. 

развития, характеризовать основные направления и формы е. 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; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга; 
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• 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; 

• 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, принѐсших 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 учѐтом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских 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; 

• 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); 
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• 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 приѐмы 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 учѐтом 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 безопасности личности общества и государства 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 учѐтом 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 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 защищѐнности 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 
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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 районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 

дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся 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 серьѐзную 

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; 
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• 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; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг 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; объяснять 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 е. 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/втроѐм приѐмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 



 623 

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. ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК, ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Урта (тулы) гомуми белем бирү мҽктҽбендҽ телне гамҽли үзлҽштерү нҽтиҗҽсендҽ укучыларда татар 

теленең күп мҽдҽниятле дҿньядагы роле һҽм мҿһимлеге турында күзаллаулар формалаша. Татар 

мҽдҽниятенең укучылар ҿчен булган катламы белҽн танышу башка мҽдҽнияткҽ карата ихтирам хисе 

уята, ягъни укучыларга үз мҽдҽниятлҽрен дҽ тирҽнрҽк аңларга мҿмкинлек бирҽ, аларда ватанпҽрвҽрлек 

хисе уята.  

Татар теленҽ ҿйрҽтүнең программада күрсҽтелгҽн күлҽмдҽ гомуми нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽрдҽн 

гыйбарҽт:  

– укучыларның коммуникатив компетенциясен (аралашу осталыгын) үстерү, ягъни, татар телендҽ 

сҿйлҽшүчелҽр белҽн телдҽн яки язмача аралашу күнекмҽлҽре булдыру;  

– коммуникатив бурычлар куя һҽм хҽл итҽ белү, адекват рҽвештҽ аралашуның вербаль һҽм вербаль 

булмаган чараларыннан, сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽреннҽн файдалана алу, киң күңелле ҽңгҽмҽдҽш булу;  

– ―Татар теле‖ предметына карата уңай мотивация һҽм тотрыклы кызыксыну булдыру һҽм, шулар 

нигезендҽ, белем алуның алдагы баскычларында татар телен уңышлы үзлҽштергҽ шартлар тудыру.  

Укытуның шҽхси нҽтиҗҽлҽре  
Гомуми белем бирү мҽктҽбен тҿгҽллҽгҽндҽ, укучының үзенҽ һҽм үзенең ҽйлҽнҽ-тирҽсендҽге кешелҽргҽ, 

тормыштагы яшҽеш проблемаларына карата түбҽндҽге шҽхси кыйммҽтлҽре формалашкан булуы 

күзаллана:  

– шҽхесара һҽм мҽдҽниятара аралашуда татар теленҽ карата ихтирамлы караш булдыру һҽм аны яхшы 

ҿйрҽнү телҽге тудыру;  

– ҽхлакый кагыйдҽлҽрдҽ ориентлашу, аларны үтҽүнең мҽҗбүрилеген аңлау;  

– текстлардагы тҿрле тормыш ситуациялҽренҽ һҽм геройларның гамҽллҽренҽ гомүмкешелек 

нормаларыннан чыгып бҽя бирү;  

– ―гаилҽ‖, ―туган ил‖, ―мҽрхҽмҽтлелек‖ тҿшенчҽлҽрен кабул итү, ―башкаларга карата түземлелек, 

кайгыртучанлык‖, ―кеше кадерен белү‖ кебек хислҽр формалашу.  

Укытуның метапредмет нҽтиҗҽлҽре:  
Урта белем бирү баскычында татар теле укыту, танып белү чарасы буларак, укучыларның фикер йҿртү, 

интеллектуаль һҽм иҗади сҽлҽтлҽрен үстерүгҽ, шулай ук, реаль тормышта туган проблемаларны хҽл итү 

ҿчен кирҽк булган универсаль уку гамҽллҽрен (танып белү, регулятив, коммуникатив) 

формалаштыруга хезмҽт итҽ. 

Укучыларда мҽгълүмати җҽмгыятьтҽ яшҽү һҽм эшлҽү ҿчен кирҽкле күнекмҽлҽр үстерелҽ. Укучылар 

текст, күрмҽ-график рҽсемнҽр, хҽрҽкҽтле яисҽ хҽрҽкҽтсез сурҽтлҽр, ягъни, тҿрле коммуникацион 

технологиялҽр аша тапшырыла торган мҽгълүмати объектлар белҽн эшлҽү тҽҗрибҽсе ала; презентацион 

материаллар ҽзерлҽп, зур булмаган аудитория алдында чыгыш ясарга ҿйрҽнҽ; укучыларда, компьютер 

яисҽ ИКТ нең башка чаралары белҽн эш иткҽндҽ, сҽламҽтлеккҽ зыян китерми торган эш алымнарын 

куллана алу күнекмҽлҽре формалаша.  

Танып белү нәтиҗәләре:  

– фикерлҽүне үстерү белҽн бҽйле психик функциялҽр: логик фикерлҽү, сҽбҽп-нҽтиҗҽ бҽйлҽнешлҽрен 

табу, индуктив, дедуктив фикерли белү;  

– иҗади һҽм эзлҽнү характерындагы проблеманы билгелҽү, аларны чишү ҿчен алгоритм булдыру;  

– объектларны чагыштыру,  

классификациялҽү ҿчен уртак билгелҽрне билгелҽү;  

– тҿп мҽгълүматны аеру, укылган яки тыңланган мҽгълүматның эчтҽлегенҽ бҽя бирҽ белү;  

– тиешле мҽгълүматны табу ҿчен, энциклопедия, белешмҽлҽр, сүзлеклҽр, электрон ресурслар куллану.  

Регулятив нәтиҗәләр:  
– уку хезмҽтендҽ үзеңҽ максат куя, бурычларны билгели белү;  

– эш тҽртибен аңлап, уку эшчҽнлеген оештыра, нҽтиҗҽле эш алымнарын таба белү;  

– уку эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽрен контрольгҽ ала белү;  

– билгелҽгҽн критерийларга таянып, эш сыйфатына бҽя бирҽ белү;  

– укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сҽбҽбен аңлый, анализлый белү;  

– ихтыяр кҿче, максатчанлык, активлык кебек сҽлҽтлҽрне формалаштыру;  

– дҽрескҽ кирҽкле уку-язу ҽсбапларын ҽзерли һҽм алар белҽн дҿрес эш итҽ белү;  

– дҽрестҽ эш урынын мҿстҽкыйль ҽзерли белү һҽм тҽртиптҽ тоту күнекмҽлҽрен  
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үстерү.  

Коммуникатив нҽтиҗҽлҽр:  
– ҽңгҽмҽдҽшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирҽ белү;  

– ҽңгҽмҽдҽш белҽн аралашу калыбын тҿзү;  

– аралаша белү сҽлҽтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хислҽре);  

– парларда һҽм күмҽк эшли белү;  

– мҽгълүматны туплау ҿчен, күмҽк эш башкару;  

– ҽңгҽмҽдҽшең белҽн сҿйлҽшүне башлый, дҽвам итҽ, тҽмамлый белү.  

 

5. Укыту предметының сҿйлҽм эшчҽнлеге тҿрлҽре буенча планлаштырылган нҽтиҗҽлҽре.  

Укытуның башлангыч этабы  

Тыңлап аңлау  
Укытучының дҽрес, уен ситуациялҽре белҽн бҽйле сорауларын, күрсҽтмҽлҽрен аңлау;  

тыңлаганда җҿмлҽ, сүз чиклҽрен билгелҽү, интонацияне аеру; 

сүзлҽрне, сүзтезмҽлҽрне, җҿмлҽлҽрне, грамматик формаларны бер-берсеннҽн ишетеп аера белү;  

сүзлҽрне, җҿмлҽлҽрне тыңлап тҽрҗемҽ итҽ белү;  

ишеткҽн сҿйлҽмнең, җҿмлҽнең эчтҽлегенҽ тҿшенү.  

Диалогик сҿйлҽм:  
Ҿйрҽнелгҽн эчтҽлек нигезендҽ ҽңгҽмҽдҽшең белҽн контакт урнаштыра, сорау куя, җавап бирҽ, кире кага, 

раслый белү;  

программада күрсҽтелгҽн темалар буенча укытучының сорауларына жавап бирү һҽм сораулар куя белү;  

дҽреслектҽ бирелгҽн үрнҽк диалогларны сҽнгатьле итеп уку, сҿйлҽү һҽм охшаш диалоглар тҿзү, 

программада күрсҽтелгҽн коммуникатив максатлар буенча ҽңгҽмҽдҽ катнаша алу.  

Монологик сҿйлҽм  
Җанлы һҽм җансыз предметларны, рҽсем, картина эчтҽлеген сурҽтлҽп сҿйли белү;  

тҽкъдим ителгҽн план, терҽк сүзлҽр ярдҽмендҽ укылган ҿзек яисҽ караган рҽсем буенча, ҿйрҽнелгҽн 

җҿмлҽ тҿрлҽрен файдаланып, хикҽя тҿзү;  

укыган хикҽялҽрнең эчтҽлеген сҿйли белү;  

үзе, гаилҽсе һҽм дуслары турында кечкенҽ мҽгълүмат бирҽ белү.  

Уку  
Татар алфавитындагы хҽрефлҽрне таный белү;  

хҽреф-аваз системасын аера, татар теленҽ хас булган авазларны дҿрес ҽйтеп укый белү;  

дҽреслектҽ уку ҿчен бирелгҽн җҿмлҽлҽрне, текстларны дҿрес интонация белҽн укый белү;  

тексттагы тыныш билгелҽренҽ карап, тиешле пауза һҽм интонациялҽрне үтҽү, ҿтерлҽр янындагы 

сүзлҽрне тиңдҽшлек, эндҽшү интонациялҽре белҽн уку;  

укыган материалның эчтҽлегеннҽн кирҽкле мҽгълүматны аерып ала белү;  

кечкенҽ күлҽмле шигырьлҽрне яттан сҿйлҽү;  

укыганд,а сүзлеклҽр 87нны87а белү.  

Язу  
Татар алфавитындагы хҽрефлҽрне дҿрес, матур яза белү;  

дҿрес күчереп язу күнекмҽлҽрен булдыру;  

бҽйрҽмнҽр белҽн котлау, чакыру кҽгазьлҽре язу;  

конверт һҽм дҽфтҽр тышына яза белү;  

программада күрсҽтелгҽн темалар буенча, терҽк сүзлҽр кулланып, хикҽя язу күнекмҽлҽре 

формалаштыру.  

5-9 нчы сыйныфлар  

Тыңлап аңлау  
Тҿрле тҿрдҽге тыңлап аңлау күнегүлҽрен үти белү;  

сүзлҽрне, җҿмлҽлҽрне аңлап тҽрҗемҽ итҽ белү; тҽкъдим ителгҽн текстны тыңлап, эчтҽлеге буенча сорау 

бирҽ, сорауларга җавап бирҽ белү;  

зур булмаган аутентив яки адаптациялҽнгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн ҿзеклҽрне, информацион характердагы 

текстларны, газета-журналлардан мҽкалҽлҽрне тыңлап аңлап, эчтҽлеге буенча фикереңне ҽйтҽ, 

аралашуга чыга белү; Сыйныфташларыңның сҿйлҽмен тыңлап аңлау һҽм аларга үз фикереңне аңлата 

белү, алар белҽн ҽңгҽмҽ кору, ҽңгҽмҽдҽ катнаша белү.  

Диалогик сҿйлҽм  
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Сорау, җавап, килешү-килешмҽү, шиклҽнү һҽм башка репликаларны дҿрес кулланып, ҽңгҽмҽ кору, 

сҿйлҽшҽ белү;  

аралашуда катнаша, аны туктата һҽм яңадан башлый белү;  

парда, тҿркемдҽ сҿйлҽшү барышында үз фикереңне аңлата, раслый, дҽлилли белү, ситуация 

аңлашылмаганда, сорау биреп, сҿйлҽм барышын ачыклый белү;  

терҽк схемалар кулланып, ситуация буенча ҽңгҽмҽ кора белү;  

татар сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽреннҽн урынлы файдаланып ҽңгҽмҽ кору, сҿйлҽшҽ белү.  

Монологик сҿйлҽм  
Программада тҽкъдим ителгҽн темалар буенча тиешле эзлеклелектҽ текст тҿзи һҽм аның эчтҽлеген 

сҿйли белү;  

конкрет ситуациягҽ үз карашыңны ҽйтҽ, тҿрле вакыйгалар, яңалыкларны хҽбҽр итҽ белү;  

монологик сҿйлҽмдҽ кереш, эндҽш сүзлҽрне кулланып, орфоэпик һҽм грамматик нормаларны саклап, үз 

фикереңне тҿгҽл җиткерҽ белү;  

ҿйрҽнгҽн текстны үз сүзлҽрең белҽн сҿйлҽп бирҽ белү;  

ҿйрҽнгҽн шигырьлҽрне яттан сҽнгатьле сҿйли белү.  

Уку  
Уку текстларын татар теленең ҽйтелеш нормаларын саклап, сҽнгатьле һҽм аңлап уку;  

текстның эчтҽлегенҽ нигезлҽнеп, контекст буенча яңа сүзлҽрнең мҽгънҽсен аңлый белү;  

таныш булмаган текстны эчтҽн укып, аның тҿп фикерен таба белү;  

таныш булмаган сүзлҽрнең, тҿзелмҽлҽрнең тҽрҗемҽсен сүзлектҽн таба белү.  

Язу  
Ҿйрҽнелгҽн темалар буенча актив куллануда булган сүзлҽрне дҿрес яза белү;  

конкрет бер тема буенча хикҽя тҿзи белү;  

прагматик текстлар (рецептлар, белдерүлҽр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр текстлары (хатлар, котлаулар 

һ.б.) яза белү;  

үзеңне борчыган проблемага карата үз фикерлҽреңне язмача җиткерҽ белү;  

тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлегенҽ нигезлҽнеп, 88нны үзгҽртеп яки дҽвам итеп яза белү. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения  
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 вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 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, еѐ 

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 помежуточной 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 
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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 (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых предметов.  

При оценке результатов деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Билярская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района 

Республики Татарстан и работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат 

аккредитация образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых блоков 

планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат 

мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательного учреждения 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 ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 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 трѐх 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 обучающихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  

К компетенции муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Билярская 

средняя общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан   

относится:  

1) описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;  
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б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

3) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов по 

предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.  

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и оценки 

проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в образовательной программе 

образовательного учреждения. 

           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 семьѐй 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 обучающимися личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения 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 

образовательном учреждении 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 образовательном учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественнополезной 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 ступени 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 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 обучающегося и может 

использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся.  

 

            1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
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«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 счѐт 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, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для 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.) 

наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным 

образовательным учреждением:  

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.  

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 обучающихся 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.  

Особенности оценки индивидуального проекта  
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
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деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум 

должны включать требования по следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта). 

Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной 

деятельности.  
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В 

этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); б) художественная творческая работа (в 

области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных 

выше форм;  

 2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 

списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме 

того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — 

описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна 

подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной 

конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить 

результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися 

отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  
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Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 

проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных 

выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности.  

 

                      Таблица содержательного описания каждого критерия  

           Критерий                       Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

          Базовый                            Повышенный                                                                          

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем  

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки  

 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют  
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Регулятивные действия  

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося  

 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно  

 

Коммуникация  

 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы  

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы.  

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — 

аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного обучения.  

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления 

навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических 

измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 
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первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных 

баллов (отметка «отлично»).  

 

            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 счѐт 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 учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Для описания достижений обучающихся в школе установлены 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 обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 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 повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом 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 обучающихся, 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 объѐма 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 (в среднем в ходе обучения составляющая около 

10%) 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 
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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.  

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• 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. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся 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 

образовательного учреждения, 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 ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников обучающихся на бумажных 

или электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель достижений 

ученика. Основными целями такого включения служат:  

• 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 обучающимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования.  

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, он может быть отнесѐн 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 включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ 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 включаются 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 

образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.  

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от              основного к 

среднему (полному) общему образованию 
На итоговую оценку на ступени 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 учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учѐтом 

выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем обучающихся.  

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 учѐтом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  
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• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Билярская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан   и 

педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 

школы. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени 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 программ по учебным предметам, курсам, а также программ 

внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 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.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно - деятельностного 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 учѐтом 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 

определѐнные достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции.  
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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» 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. Подробное описание планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий представлены в разделе 1.2.3.настоящей основной 

образовательной программы.  

Технологии развития универсальных учебных действий  
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии 

с ним именно активность обучающегося признаѐтся 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. Всѐ это 

придаѐт 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:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности путѐм 

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 счѐт 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 (факультативов, кружков, элективов).  

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных 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 еѐ решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг, возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно использовать 

следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  



 637 

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учѐт позиции партнѐра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение 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;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 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 жѐстким, 

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, имеющую 

следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 
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взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска еѐ 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно правильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

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.  

 

                      Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для конкретного 

использования  

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесѐн со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых предположений  

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 
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действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — 

это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приѐмов и 

действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение поставленной цели — 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся представлена по 

следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 

15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете);  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;  

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор 

проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. 

Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых порах это переоценка 

собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя 

обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на 

обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнѐров. 

Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей 

партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей 

работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки 

цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот 

проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: 

«Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это 

поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.  

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно 

в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные 

проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 



 640 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 

вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения 

и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность 

может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчѐт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок—рассказ об учѐных, урок—защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, 

в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки 

и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  
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• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 

части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 

(методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во время 

собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не менее 

вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) 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. К числу основных составляющих организации совместного действия можно 

отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными 

и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.  
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Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов 

группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 

определѐнные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося 

с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 

пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего 

желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, 

отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта 

форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, 

когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них 

знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;  

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и средства, 

которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны 

показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также 

оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым 

обучающимся.  

Разновозрастное сотрудничество  
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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 обучающихся. Она создаѐт 

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  
Средняя ступень школьного образования 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 договорѐнности 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.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации позволяют 

выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность.  

Дискуссия  

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трѐх лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ 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—9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с 

авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения 

формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 
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установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 

желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный 

темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные формы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности  

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приѐм доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслительной деятельности; 

как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной 

передачи определѐнного содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость 

выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость 

использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;  

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать 

правильность (истинность) выбранного пути решения.  
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В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 

которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверенные 

факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует 

истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного 

или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать.  

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта 

и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и 

кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 

средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание феномена рефлексии 

в качестве направленности мышления на самого себя, на собственные процессы и собственные 

продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность 

обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещѐ?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, 

книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности 
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или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах 

на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. 

е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 

должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 

учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт 

к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу.  

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. Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко 

как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна 

из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. Партнѐрская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения  

Каждая ступень 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 ступени 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 ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени образования 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних 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 отличительным инструментом 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 отвлечѐнном, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — 

отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 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.  
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт 

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 необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, включающих 

конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса образования на 

данной ступени общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Примерные программы по учебным предметам включают:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования 

с учѐтом 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 на ступени основного общего образования 

                                           2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК  

Речь и речевое общение  

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами 

монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения.  

Речевая деятельность  

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.  

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация 

материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечѐнной из 

различных источников.  

Текст  
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1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 

основная мысль текста. Микротема текста.  

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. 

План и тезисы как виды информационной переработки текста.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 

Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. Функциональные 

разновидности языка  
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.  

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

Общие сведения о языке  

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.  

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка.  

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики.  

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства, в современном мире.  

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Фонетика и орфоэпия  

1. Фонетика как раздел лингвистики.  

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения.  

Орфоэпический словарь.  

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.  

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.  

Графика  
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1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твѐрдости 

и мягкости согласных. Способы обозначения [j’].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

SMS-сообщениях.  

Морфемика и словообразование  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 

сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов.  

Словообразовательный и морфемный словари.  

Основные выразительные средства словообразования.  

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- 

и словообразования.  

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек 

слов.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.  

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач.  

Лексикология и фразеология  

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов 

как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.  

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов.  

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.  

Стилистические пласты лексики.  

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 

слова. Фразеологические словари.  

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  

Проведение лексического разбора слов.  

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности.  

Морфология  

1. Морфология как раздел грамматики.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.  
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Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе 

частей речи.  

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.  

Междометия и звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в 

практике правописания.  

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

Синтаксис  

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.  

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные и 

нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полные и неполные.  

Виды односоставных предложений.  

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной 

и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.  

Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Употребление прописной и строчной буквы.  

Перенос слов.  

Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания.  

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.  

Знаки препинания в конце предложения.  

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении.  

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении.  

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, бессоюзном, 

а также в сложном предложении с разными видами связи.  

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.  

Сочетание знаков препинания.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем.  

Язык и культура  
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1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их 

значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

                                               

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Русский фольклор  

Малые жанры фольклора.  

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как 

метафора, вид словесной игры.  

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его 

противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках.  

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.  

Древнерусская литература  

«Слово о полку Игореве».  

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова…». 

Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна 

как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…». 

«Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской 

образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».  

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное 

содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной 

литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. 

Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в 

историческом очерке Б. К. Зайцева.  

Русская литература XVIII в.  

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» 

фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала 

комедии.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отражение 

художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. 

Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека.  

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. 

Тема поэта и поэзии.  

Русская литература XIX в. (первая половина)  

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр басни, 

история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия определѐнных 

качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. 

Мораль в басне, формы еѐ воплощения. Своеобразие языка басен Крылова.  

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники 

сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе 

героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. 

Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. 

Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. 

Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический 

герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение 

романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, предшественник 
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«странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 

Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое 

и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова.  

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К ***», 

«Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор.»), «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», «Я вас любил: любовь еще, 

быть может.», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.», «Осень», «Два чувства дивно близки 

нам.». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в 

лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как 

особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики 

Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и 

античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, 

реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской 

народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX—ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни…». Смысл 

противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки 

жанра баллады в «Песне…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать 

атмосферу Древней Руси.  

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного 

дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных 

обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение 

крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции 

приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и 

Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История 

Пугачѐва» и роман «Капитанская дочка». Пугачѐв в историческом труде и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических 

деятелей на страницах романа (Пугачѐв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие 

характера, личности Петра Гринѐва. Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши 

Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. 

Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. 

Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения.  

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы 

его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.  

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания 

произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и 

эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии 

произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ 

Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как 

«милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. 

Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. 

«Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и 

дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование 

просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике.  

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий- пьес о сильных личностях и 

нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 

мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в 

развитии сюжета. Образ «чѐрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии.  
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М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал.»), «Молитва» («В 

минуту жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю.», «Родина», 

«Пророк», «На севере диком стоит одиноко.», «Ангел», «Три пальмы».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 

Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

«Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской 

поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта.  

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического 

события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания характеров и 

идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана 

Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская 

позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного народного творчества. 

Сопоставление зачина поэмы и еѐ концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь 

героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в 

русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие 

романа. Особенности композиции романа, еѐ роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 

повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, 

самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии 

личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни 

Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман 

«Герой нашего времени» в русской критике.  

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни (праздники, 

обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в 

создании образов. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. Реальное и фантастическое в 

произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Характер 

повествования. Сочетание юмора и лиризма.  

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гоголя. 

Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и 

героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные 

богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, противопоставления в 

портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). 

Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала 

повести.  

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, 

отчуждѐнности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. Гуманистический пафос 

повести.  

Комедия «Ревизор». История создания комедии и еѐ сценическая судьба. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. 

Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития действия, 

кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий 

и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской 

позиции. Гоголь о комедии.  
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Поэма «Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков как 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, его связь с 

«Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины 

незавершѐнности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. 

Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и 

приѐмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику 

и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мѐртвые души» в русской критике.  

Русская литература XIX в. (вторая половина)  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной», «С поляны 

коршун поднялся», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания.  

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них — у дуба, у берѐзы». 

Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и человека. 

Природные образы и средства их создания.  

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое 

значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Авторская позиция и способы еѐ выражения в произведении. Стихотворение в прозе «Русский язык», 

«Два богача». Особенности идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие 

ритма и языка. Авторская позиция и способы еѐ выражения.  

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. 

Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особенности ритмической 

организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям.  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. Основные 

эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ 

Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. 

Поучительный характер рассказа.  

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Особенности 

образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций. 

Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл 

названия.  

Русская литература XX в. (первая половина)  

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелѐный ельник у дороги». Особенности изображения 

природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значение 

природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта.  

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и 

будни в жизни главного героя рассказа. Приѐмы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл 

названия.  

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного 

героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской литературе.  

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. 

Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера 

обществу.  

И. С. Шмелѐв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографического 

романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребѐнка. Ребѐнок и национальные 

традиции. Особенности повествования.  

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре», «Родина». Лирический герой в 

поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность 

лирики Блока.  

В. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая метафоричность ранней 

лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его 

противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.  
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С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная», «Нивы сжаты, рощи голы». Основные 

темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной 

художественный приѐм. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина.  

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие», «Родная земля». Основные 

темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, еѐ многозначность. Тема Родины в 

стихотворении.  

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа. 

Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка.  

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная 

действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и 

юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приѐм. Утверждение 

веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса.  

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сюжета. 

Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. 

Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имѐн, названий, художественных 

деталей. Приѐмы сатирического изображения.  

Русская литература XX в. (вторая половина)  

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История создания 

поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-

повествователя. Особенности стиха поэмы, еѐ интонационное многообразие. Своеобразие жанра «Книги 

про бойца».  

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. Образ 

Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, непобедимости 

человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности композиции 

рассказа.  

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского быта в 

стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие.  

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, 

доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром 

грубости и практической приземлѐнности. Внутренняя сила шукшинского героя.  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного времени. 

События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как символ 

человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного героя. 

Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы.  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». Историческая и биографическая основа рассказа. 

Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, 

традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная 

проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе. 

 

Литература народов России  

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда».  

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа главного 

героя поэмы образу Василия Тѐркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского.  

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был мой народ». 

Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема 

бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа.  

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало». Тема любви к 

родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных обычаев и 

традиций. Особенности художественной образности аварского поэта.  

Зарубежная литература  

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа античной 

литературы. Приключения  

Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят 

герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея».  
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Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантовская 

модель мироздания. Трѐхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. 

Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия.  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжѐнная духовная 

жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и суетности времени. 

Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.  

Сонет № 130 «Еѐ глаза на звезды не похожи». Любовь и творчество как основные темы сонетов. 

Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.  

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного слуги. 

Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы еѐ выражения. 

Конфликт иллюзии и реальной действительности.  

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона 

Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным невзгодам. 

Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе.  

И. В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и еѐ интерпретация 

в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом 

как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья.  

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. Основной 

конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. 

Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, 

создании речевых характеристик персонажей.  

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна». Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

«Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, 

окружающим его обществом. Байрон и русская литература.  

А. Де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка «вечных» 

вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. Нравственная 

проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир 

взрослых, чуждый ребѐнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение 

образа Маленького принца.  

Р. Брэдбери. Рассказ «Всѐ лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического 

сюжета в раскрытии серьѐзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения.  

Обзор  

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщѐнное содержание образов героев народного эпоса и 

национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании 

образа героя эпоса. Культурный герой.  

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. Сказка 

«Чѐрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-

Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и 

сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Своеобразие сатирических литературных сказок.  

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Жѐлудь и 

Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их 

обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определѐнных свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен.  

Жанр баллады. И. В. Гѐте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт. 

Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного 

сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе.  

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в 

Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая 

роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость еѐ построения.  

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ѐлке». А. П. Чехов. Рассказ 

«Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые 

признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 

юмористический, научно-фантастический, детективный.  
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Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». 

Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы 

талантливых людей из народа в сказах русских писателей.  

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». М. М. 

Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. 

Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и 

детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьѐзное и смешное в окружающем мире 

и в детском восприятии.  

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пѐс». В. 

П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Образы животных в 

произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. 

Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов.  

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» 

(фрагмент «Лес, точно терем расписной»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идѐт». Картины 

родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной 

картины жизни природы и человека.  

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у 

зверя есть нора». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение 

поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной истории, 

создание ярких образов русских людей.  

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). A. Т. 

Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B. В. 

Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящѐнных военной 

теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне.  

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 

(фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» 

(фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, 

изображѐнная в восприятии ребѐнка.  

Сведения по теории и истории литературы  

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор.  

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и 

второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы, 

образы предметов. «Вечные» образы в литературе.  

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. Сюжет и композиция. Конфликт. 

Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, 

письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет.  

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал произведения.  

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и 

низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира.  

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. 

Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.  

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, 

роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в 

прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, 

комедия).  

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 

литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). 

Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм).  

Древнерусская литература, еѐ основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской 

земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений 

древнерусской литературы.  

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.  
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Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление 

реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского дворянства 

и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский 

образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские 

мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и 

образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и 

нравственная проблематика русской драматургии XIX в.  

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (символизм, 

футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской 

литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век 

грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе 

жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. 

(человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

                                          

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

Предметное содержание речи  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная 

мода. Покупки.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек.  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог—обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объѐм 

диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога—2,5—3 мин (9 класс).  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. Объѐм монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8— 9 

классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс).  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные 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).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

обучающихся. Объѐм текста для чтения — около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приѐмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объѐм текстов для чтения — до 300 слов.  

 

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объѐмом 30—40 слов, включая адрес);  

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо). Объѐм 

личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;  

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространѐнных устойчивых 
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словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи  

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических 

явлений.  

Знание признаков и навыки 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, 

неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).  

Это предполагает овладение:  

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии;  

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке;  

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику);  

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения:  

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике;  

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются и совершенствуются умения:  

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернетресурсами, литературой;  

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного 

проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности;  

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  
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Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на примере английского языка.  

Языковые средства  

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

• глаголов 

• существительных  

• прилагательных  

• наречий  

• числительных  

2) словосложение:  

• существительное + существительное  

• прилагательное + прилагательное  

• прилагательное + существительное 

3) конверсия:  

• образование существительных от неопределѐнной формы глагола 

• образование существительных от прилагательных 

Распознавание и использование интернациональных слов.  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 

(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности ученика» в Тематическом планировании.  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке.  

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами.  

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени; цели; условия; определительными.  

Условные предложения. 

Все типы вопросительных предложений.  

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме.   

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении.  

Глаголы в видовременных формах страдательного залога.  

Модальные глаголы и их эквиваленты.  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого.  

Причастия I и II.  

Неличные формы глагола.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли.  

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу.  
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Личные местоимения. Неопределѐнные местоимения. Возвратные местоимения, неопределѐнные 

местоимения.  

Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Предлоги места, времени, направления.  

                       

2.2.2.4. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История России  

Древняя и средневековая Русь  

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона - часть истории России. Источники по российской 

истории.  

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории 

России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племѐн. 

Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Межэтнические контакты и взаимодействия.  

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, 

верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами.  

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.  

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное 

и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремѐсел и торговли. Русская Правда. Политика 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и еѐ соседи.  

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Литература 

(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись 

(мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв 

населения.  

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры.  

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские 

завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-

Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную 

Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и 

Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и еѐ последствия. Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества.  

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-

крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля.  

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. 

Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, еѐ значение.  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. 

Феодальная война второй четверти XV в., еѐ итоги. Образование русской, украинской и белорусской 

народностей.  

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван 

III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. Судебник 

1497 г.  

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Структура 

русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и 

начало складывания феодально-крепостнической системы.  
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Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, 

укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва — Третий Рим».  

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. 

Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). 

Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. 

Грек, А. Рублѐв).  

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, 

последствия.  

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение территории 

государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

покорение Западной Сибири. Ливонская война, еѐ итоги и последствия.  

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.  

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фѐдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). 

Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».  

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против интервентов. Патриотический подъѐм народа. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 

царствования династии Романовых.  

Россия в Новое время  

Хронология и сущность нового этапа российской истории.  

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное 

уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. 

Окончательное закрепощение крестьян.  

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных 

отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, 

начало формирования всероссийского рынка.  

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.  

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина.  

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.  

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и 

Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей.  

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 

Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые 

герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и 

обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).  

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея.  

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать.  

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления.  

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, 

итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.  

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных 

учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. 

Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в 

дворянском быту.  
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Итоги и цена петровских преобразований.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. 

Румянцев).  

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещѐнного 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е. Пугачѐва и его значение. Основные сословия российского общества, их 

положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие 

общественной мысли.  

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.  

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их 

итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потѐмкин. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружѐнных сил России в Италии и 

Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).  

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов.  

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. 

Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. 

Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи.  

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свѐртывания либеральных реформ.  

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии.  

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический 

подъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г.  

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьѐва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 

1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. Кодификация законов.  

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселѐва. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.  

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, 

И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. 

Соловьѐв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. 

Огарѐв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны.  

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская 

война. Имамат; движение Шамиля.  
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Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. 

Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: 

расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. 

Даргомыжский). Театр.  

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. 

Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их 

произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.  

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, 

консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, 

военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг.  

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоѐв населения России.  

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачѐв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение 

российской социал-демократии. Начало рабочего движения.  

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства 

в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная 

политика.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 

Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в.  

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учѐных, их вклад в мировую 

науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. 

Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и 

реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. 

И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в.  

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг 

горожан. Жизнь деревни.  

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.)  

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в.  

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика 

промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная 

структура, положение основных групп населения.  

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформаторские проекты 

начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.  

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. 

Ленин, Ю. О. Мартов).  
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Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. 

Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. 

Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение 

революции.  

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, 

итоги и значение.  

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг.  

Культура России в начале XX в. Открытия российских учѐных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые 

шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой 

культуры.  

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. 

Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на 

фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений.  

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 

революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические 

партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление 

генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г.  

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. И. 

Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические и 

политические последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на 

капитал», политика военного коммунизма.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружѐнной борьбы. 

Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и 

красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелѐные». Интервенция. Окончание и итоги 

Гражданской войны. Причины победы большевиков.  

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления 

против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой 

экономической политике.  

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные 

проекты и практические решения.  

Национальная политика советской власти.  

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство 

в партии и государстве.  

Достижения и противоречия нэпа, причины его свѐртывания.  

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные 

итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства: 

формы, методы, экономические и социальные последствия.  

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, 

их последствия.  

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных групп. 

Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.  

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. 

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении религии и 

церкви. Русская культура в эмиграции.  

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг.  

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. Укрепление 

позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки 
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создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и 

реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. 

Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с Финляндией и еѐ 

итоги.  

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых 

германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, 

труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности 

антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. 

Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. 

Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии.  

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы 

(Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая 

Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства.  

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 

1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех 

сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-

х гг.  

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика 

укрепления социалистического лагеря.  

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба 

за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 

Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика; 

жилищное строительство. Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. 

СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира».  

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, открытия 

в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики 

(С. П. Королѐв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 

литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая 

интеллигенция.  

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущѐва. Причины отставки Н. С. Хрущѐва.  

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 1960-х 

гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в 

развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры.  

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г.  

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 

диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей.  

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х гг. Установление 

военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряжѐнности в отношениях Восток — Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение 

периода разрядки.  

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного курса в 

середине 1980-х гг. М. С. Горбачѐв. Реформа политической системы. Возрождение российской 

многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные 

отношения.  

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. 

Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. 

Власть и церковь в годы перестройки.  

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из 
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Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и 

последствия осуществления курса нового политического мышления.  

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. 

Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. 

Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.  

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап истории. 

Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. 

Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.).  

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия 

перехода к рыночной экономике.  

Основные направления национальной политики: успехи и просчѐты. Нарастание противоречий 

между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский 

кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. 

Русское зарубежье.  

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения 

в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России.  

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические 

лидеры и общественные деятели современной России.  

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. 

Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской 

православной церкви с Русской зарубежной церковью.  

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое 

развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического кризиса.  

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных 

международных отношений.  

Всеобщая история  

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток  

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. 

Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие 

ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. 

Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  
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Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединѐнного 

государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных 

групп населения. Развитие ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. Религиозно-философские 

учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 

ремѐсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы 

Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. 

Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 

Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские 

игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и еѐ распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим  

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и 

распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

История Средних веков  

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных 

отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: 

отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан.  
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Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. 

Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV 

в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-османов и падение 

Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в 

жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покорѐнных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 

племѐн, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинѐнными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов 

Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремѐсла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

Новая история  

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале ХVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 

XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединѐнных Штатов 

Америки; «отцы-основатели».  

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 

новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины 

XVII—XVIII вв. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав.  
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Страны Востока в XVI—XVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сѐгуната Токугава в Японии.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 

гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм.  

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 

идеологи и руководители социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя 

и внешняя политика сѐгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история. ХХ — начало XXI в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  
Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 

политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъѐм освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 
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Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 

1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

Первая мировая война (1914—1918 гг.)  

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события первой мировой войны. 

Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны.  

Мир в 1918—1939 гг.  
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная 

конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. 

Версальско-Вашингтонская система.  

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, 

участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных режимов в 

ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини.  

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 

1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в 

Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.  

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика 

гитлеровского режима.  

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства 

Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании.  

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Революция 

1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнѐта; М. К. Ганди.  

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная культура. 

Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и 

искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы.  

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и еѐ деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». Агрессия на 

Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические 

переговоры 1939 г., их результаты.  

Вторая мировая война (1939—1945 гг.)  

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение 

Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 

Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей 

СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги 

и уроки войны.  

Мир во второй половине XX — начале XXI в.  

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны».  

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая 

революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, 

информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества.  

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 

движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика.  

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, 

«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. 

Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление 

демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, 

этапы, результаты.  

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции середины 1940-х гг. 

Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х 

гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 1990-х гг. 

Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточно-европейских государств. Проблемы 

интеграции в единой Европе.  
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Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии и 

Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие 

силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, 

Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место 

государств Азии и Африки в современном мире.  

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические отношения 

(неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические режимы: 

демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических 

противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона.  

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-

технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и массовой 

информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной 

культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и 

взаимовлияний в мировой культуре.  

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в Европе и 

мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные конфликты. 

Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в 

международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. 

Распад биполярной системы. ООН, еѐ роль в современном мире.  

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. 

Мировое сообщество в начале XXI в.  

                                      

2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Социальная сущность личности  

Человек в социальном измерении  
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями.  

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 

личности».  

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли.  

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в 

семье и со сверстниками.  

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.  

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности?  

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения.  

Ближайшее социальное окружение  
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в 

семье.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.  

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.  

Современное общество  
Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные 

типы обществ. Общественный прогресс.  

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.  

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности 

и группы.  

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью.  

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение.  
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Общество, в котором мы живѐм  
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.  

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: 

как спасти природу.  

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества.  

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить 

и приумножить.  

Место России среди других государств мира.  

Социальные нормы  

Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.  

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы 

и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие 

общества и человека.  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей.  

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.  

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина.  

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и 

свободы российских граждан.  

Как защищаются права человека в России.  

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность 

бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.  

Основы российского законодательства  
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство.  

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без родителей.  

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение.  

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.  

Правоохранительные органы. Судебная система.  

Экономика и социальные отношения  

Мир экономики  
Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития.  

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы.  

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики.  

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.  

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Особенности экономического развития России.  

Человек в экономических отношениях  
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Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики.  

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства.  

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.  

Права потребителя.  

Мир социальных отношений  
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе.  

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние 

экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и 

«равенство». Средний класс и его место в современном обществе.  

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства.  

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности.  

Политика. Культура  

Политическая жизнь общества  
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства.  

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 

Российской Федерации.  

Политический режим. Демократия. Парламентаризм.  

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.  

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое 

государство. Местное самоуправление.  

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной 

власти. Правоохранительные органы. Судебная система.  

Межгосударственные отношения. Международные политические организации.  

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов.  

Глобализация и еѐ противоречия.  

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.  

Культурно-информационная среда общественной жизни  
Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет.  

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного 

мира.  

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость.  

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране.  

Человек в меняющемся обществе  
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и 

спорт. Будущее создаѐтся молодыми.  

                                                     

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 

География Земли  

Источники географической информации  
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 

географические открытия. Современный этап научных географических исследований.  

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 
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рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по 

плану. Составление простейшего плана местности.  

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.  

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

Природа Земли и человек  
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и 

движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла 

на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения.  

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, еѐ 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные 

движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения 

землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие 

земную поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание 

рельефа территории по карте.  

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 

Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.  

Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание 

атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формирования и 

свойства.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение 

графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды 

за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления 

воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические 

пояса.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях.  

Гидросфера — водная оболочка Земли.  

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, 

меры по сохранению качества вод и органического мира.  

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование.  
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Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные 

воды.  

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 

безопасности.  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический 

круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном 

мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за 

растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов 

природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда.  

Население Земли  

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние 

признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления 

регионов проживания представителей различных рас.  

Численность населения Земли, еѐ изменение во времени.  
Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли.  

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения 

населения мира.  

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик 

людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов 

мира. Мировые и национальные религии, их география.  

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные 

виды хозяйственной деятельности людей, их география.  

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, 

культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации.  

Материки, океаны и страны  
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны 

на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое 

положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и 

климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в 

жизни людей. Катастрофические явления природного характера.  
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Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.  

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного 

Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.  

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества.  

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая 

характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности природы и 

хозяйства, памятники культуры.  

География России  

Особенности географического положения России Географическое положение России. 

Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое положение страны, его 

виды. Особенности географического положения России, его сравнение с географическим положением 

других государств. Географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства.  

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации.  

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и 

жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах.  

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные 

округа.  

Природа России  
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной 

коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические 

структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 

полезных ископаемых.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и 

современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и 

своей местности.  

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по 

картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы 

климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды.  

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 

жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, 
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характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей еѐ хозяйственного 

использования.  

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны.  

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России.  

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и 

особенностей хозяйственного использования.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного 

мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности.  

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность  

их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах.  

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного 

наследия.  

Население России  
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и еѐ отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и еѐ отдельных территорий.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава 

населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни 

мужского и женского населения России.  

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим материалам 

крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов 

России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических 

знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий.  

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские 

агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и 

сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России.  

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных 

территорий России.  
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Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения 

по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы, их определяющие. Качество населения.  

Хозяйство России  
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое 

положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ экономических карт для определения 

типов территориальной структуры хозяйства.  

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: 

основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы 

размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.  

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам.  

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.  

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды.  

Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесная промышленность и охрана окружающей среды.  

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства.  

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана окружающей среды.  

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и 

связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: основные 

транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей 

среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. 

Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни населения.  

Районы России  
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного 

районирования страны. Анализ разных видов районирования России.  

Крупные регионы и районы России.  
Регионы России: Западный и Восточный.  

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.  

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.  
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Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный 

состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.  

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, 

районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона.  

Россия в современном мире  
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России.  

 

 

                        2.2.2.7. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия 

с натуральными числами. Свойства арифметических действий.  

Степень с натуральным показателем.  

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, 

использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком.  

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части.  

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной.  

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.  

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых 

чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т — целое число, 

а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 2  

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки.  

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени 

десяти в записи числа.  

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. 

Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 

Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ свойства.  
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Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.  

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие 

параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.  

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность, обратная пропорциональность. 

Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости между величинами. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.  

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. Способы 

задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. Функции, 

описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная 

функция, еѐ график и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций 3 , , . y xy xy x     

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты.  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 

случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал.  

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, 

двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их конфигураций.  

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины.  

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла.  

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Приближѐнное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и 

составление геометрических фигур.  
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Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление 

моделей пространственных фигур.  

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур.  

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к 

отрезку.  

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. 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. Решение треугольников: 

теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.  

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.  

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии.  

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 

фигур.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми.  

Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число π, длина дуги окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности.  

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Скалярное произведение векторов.  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. Элементы 

логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Пример и контрпример.  
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Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если... то, в том и только 

в том случае, логические связки и, или.  

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: натуральные 

числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные 

числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма. 

Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 

неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. 

Абель, Э. Галуа.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. 

А. Н. Колмогоров.  

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. 

История пятого постулата. Софизм, парадоксы.  

                                                    

                                                      2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА  

Информация и способы еѐ представления. Слово «информация» в обыденной речи. Информация 

как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» (данные) в курсе 

информатики.  

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ («буква»). 

Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество слов данной 

длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно описать коротким 

текстом.  

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и научные 

тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в 

компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с 

фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких кодах. 

Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде.  

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных.  

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста как мера 

количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации обыденного 

представления о количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» информации; не 

учитывается возможность описания одного явления различными текстами и зависимость от выбора 

алфавита и способа кодирования.  

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах развития.  

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о 

характерных объѐмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних запоминающих 

устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое хранение 

данных.  

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — текстовых 

(страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических наблюдений, 

файлы данных при математическом моделировании и др.  

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) 

исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система команд, 
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конечность набора команд. Необходимость формального описания возможных состояний алгоритма и 

обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры исполнителей. 

Построение моделей реальных объектов и процессов в виде исполнителей.  

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 

(начальной обстановке).  

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Неветвящиеся (линейные) программы.  

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические операции и 

логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем.  

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный оператор) и 

повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие вспомогательного алгоритма.  

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые 

(литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами).  

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование).  

Использование программных систем и сервисов.  
Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. Процессор, 

оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств  

ИКТ. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: создать 

файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств.  

Архивирование и разархивирование.  

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 

правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и иных 

информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа.  

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.  

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства поиска 

информации.  

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преобразование и 

использование информации. Необходимость применения компьютеров для обработки информации. 

Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития информационной 

среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, базе 

данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-поисковых 

задач. Поисковые машины.  

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о еѐ подкреплѐнности 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надѐжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.).  

Передача информации. Источник и приѐмник информации. Основные понятия, связанные с 

передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, пропускная 

способность канала связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 

телеконференция, сайт.  

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. Еѐ 

отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса.  

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач: построение математической модели, еѐ программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов.  

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 

компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства.  
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Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). Стандарты 

в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые представления о правовых 

аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

 

                                                    2.2.2.9. 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.  

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.  

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 твѐрдого тела.  

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.  

Строение и свойства вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твѐрдых 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.  

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.  

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.  

Электромагнитные колебания и волны  
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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 линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света.  

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.  

Строение и эволюция Вселенной  
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звѐзд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной.  

 

                                                   2.2.2.10. БИОЛОГИЯ  

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 грибы. 

Приѐмы оказания первой помощи при отравлении грибами.  

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.  

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний.  

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение 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.  

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.  

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 различий 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 еѐ постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 
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Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Приѐмы 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. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение.  

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профилактика. Наследственные 

заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления 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 чувства. 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 одарѐнность. 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.  

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: ядро, 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.  

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. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.  
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                                                             2.2.2.11. ХИМИЯ  

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 объѐм.  

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 количества веществ, вступающих и образующихся в 

результате химической реакции. Простейшие расчѐты 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.  

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.  

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 
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эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и уточнение их содержания проводятся 

авторами рабочих программ по химии для основной школы. Вариант конкретизации химического 

эксперимента и распределения его по учебным темам приведѐн в примерном тематическом 

планировании.  

2.2.2.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и 

смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и 

художественные стили. Целостность визуального образа культуры.  

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных 

искусств в формировании образа Родины.  

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических 

эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах народов Запада и 

Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира.  

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека.  

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном 

мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в 

современной культуре.  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства.  
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека.  

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражѐнный в искусстве. Образы мира, 

защиты Отечества в жизни и в искусстве.  

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.  

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве.  

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве.  

Средства художественной выразительности  

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, 

скульптуры. Художественные техники.  

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. 

Раскрытие в композиции сущности произведения.  

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.  

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и насыщенность цвета. Свет и цвет. 

Характер мазка.  

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Объѐм и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. 

Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера.  

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве.  

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение 

предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские 

темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества.  

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и функционального в 

архитектуре и дизайне.  

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времѐн.  
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Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. 

Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. Графический дизайн, арт-

дизайн. Компьютерная графика и анимация.  

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды 

орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-

прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества.  

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. 

Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная 

природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии.   

2.2.2.13. 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 направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, еѐ 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 трѐхчастные, 

вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и 

художественной 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).  

Музыка 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., еѐ 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, a 

capella. 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 

оркестр.  

 

2.2.2.14. ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии  
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Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.  

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

Электротехника  
Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства с элементами 

автоматики. Бытовые электроприборы.  

Технологии ведения дома  

Кулинария  
Санитария и гигиена.  

Физиология питания.  

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.  

Блюда из овощей.  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Блюда из рыбы и морепродуктов.  

Блюда из птицы.  

Блюда из мяса.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Заправочные супы.  

Изделия из теста.  

Сервировка стола.  

Этикет.  

Приготовление обеда в походных условиях.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Свойства текстильных материалов.  

Элементы машиноведения.  

Конструирование швейных изделий.  

Моделирование швейных изделий.  

Технология изготовления швейных изделий.  

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.  

Художественные ремѐсла  
Декоративно-прикладное искусство.  

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного 

искусства.  

Лоскутное шитьѐ.  

Роспись ткани.  

Вязание крючком.  

Вязание на спицах.  

Сельскохозяйственные технологии  

Технологии растениеводства  
Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур.  

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур.  

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищѐнном грунте.  

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в личном 

подсобном хозяйстве.  

Профессиональное образование и профессиональная карьера.  

Технологии животноводства  
Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы.  

Основы молочного скотоводства.  

Кролиководство.  

Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы.  

Профессиональное образование и профессиональная карьера.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  
Исследовательская и созидательная деятельность.  
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Современное производство и профессиональное самоопределение  
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера.  

 

                                  2.2.2.1 5. 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 еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Допинг. Концепция честного спорта.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической 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.  

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, физкультпауз (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  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  
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Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Подъѐмы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости.  

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  

 

                     2.2.2.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность на 

дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоѐмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации 

социального характера.  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному 

отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной 

туризм, меры безопасности.  

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения.  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные 

причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом 

сообществе.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН 

России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. Профилактика наркозависимости.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружѐнных сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль нравственной 

позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения.  
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Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения.  

Профилактика террористической деятельности.  

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 

ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 

деятельности.  

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах массового 

скопления людей.  

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в 

них заложников.  

Правила поведения при возможной опасности взрыва.  

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл.  

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.  

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта.  

Правила поведения при перестрелке.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Составляющие здорового образа жизни.  

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые 

связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.  

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила еѐ оказания.  

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях.  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по 

оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.  

 

 

2.2.2.17. ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК. 

Орфография  
Орфография һҽм орфоэпия кагыйдҽлҽрен программага кертелгҽн эчтҽлектҽ дҿрес куллана белү.  

Сөйләмнең фонетик ягы  
Сҿйлҽмдҽ татар авазларының үзенчҽлеклҽрен саклау, аларны ишетеп аера белү. Транскрипция 

билгелҽре. Сүз, фраза басымы һҽм аның үзенчҽлеклҽре. Басым астында ҽйтелмҽгҽн сузыклар. Хикҽя, 

боеру, тойгылы җҿмлҽлҽрнең ритмик-интонацион үзенчҽлеклҽре. Санау интонациясе. Сҿйлҽм этикеты 

үрнҽклҽренең интонациясе.  

Сөйләмнең лексик ягы  
Программа кысаларындагы аралашу тематикасына караган лексик берҽмлеклҽрне тану һҽм куллана 

белү. Гади тотрыклы гыйбарҽлҽр. Татар сҿйлҽм этикеты берҽмлеклҽре. Клишелар. Татар һҽм рус 

теллҽре ҿчен уртак сүзлҽр. Алынма сүзлҽр. Сүз ясалышы ысуллары: парлы, кушма һҽм тезмҽ сүзлҽр. Иң 

продуктив сүз ясагыч кушымчалар. Күп мҽгънҽле сүзлҽр.  

Сөйләмнең грамматик ягы  
Сҿйлҽмдҽ исем, сыйфат, сан, рҽвеш, алмашлык, фигыль (аралашуда киң кулланылыштагы 

тҿркемчҽлҽре) мҿстҽкыйль сүз тҿркемнҽрен тану һҽм куллану.  

Процессның башлануын, дҽвам итүен, тҽмамлануын, телҽкне, мҿмкинлек/мҿмкин түгеллекне, 

кирҽклек/кирҽк түгеллекне белдерҽ торган модаль мҽгънҽле аналитик фигыльлҽрне куллану.  

Бҽйлек һҽм бҽйлек сүзлҽр, кереш сүзлҽрнең җҿмлҽдҽ кулланылышы.  

Сҿйлҽмдҽ теркҽгечлҽр һҽм кисҽкчҽлҽрне куллану.  

Хикҽя, сорау, боеру җҿмлҽлҽр. Татар җҿмлҽсендҽ сүз тҽртибе. Раслау һҽм инкарь җҿмлҽлҽр. Гади 

фигыль хҽбҽрле исем хҽбҽрле һҽм тезмҽ фигыль хҽбҽрле гади җҿмлҽ. Гади 194 җҽенке җҿмлҽлҽр. 

Тиңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽр. Һәм, ә, ләкин, чөнки теркҽгечлҽренең җҿмлҽ тҿзүдҽ кулланылышы.  
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Тезмҽ кушма җҿмлҽлҽрнең теркҽгечле, теркҽгечсез тҿрлҽре. Иярчен кушма җҿмлҽлҽрнең аналитик һҽм 

синтетик тҿрлҽре. Синтетик иярчен шарт, кире шарт, вакыт, сҽбҽп җҿмлҽлҽр.  

Укыту предметының сҿйлҽм эшчҽнлеге тҿрлҽре буенча  

планлаштырылган нҽтиҗҽлҽре  
Укучының тҿп гомуми белем бирү мҽктҽбен тҽмамлаганда, сҿйлҽм эшчҽнлеге тҿрлҽре буенча 

түбҽндҽге нҽтиҗҽлҽргҽ ия булуы планлаштырыла:  

Диалогик сҿйлҽм  
Программа кысаларындагы тематикада диалогик сҿйлҽм күнекмҽлҽрен камиллҽштерү: диалог – 

сораштыру, диалог – тҽкъдим, диалог – фикер алышу, катнаш диалоглар. Диалог күлҽме: һҽр 

катнашучы ягыннан кимендҽ  

6 – 8 реплика (5–7 нче сыйныфлар), 9 – 10 реплика.  

Монологик сҿйлҽм  
Программада тҽкъдим ителгҽн темалар кысасында сҿйлҽмнең коммуникатив типлары буенча 

бҽйлҽнешле сҿйлҽмне камиллҽштерү: сурҽтлҽп сҿйлҽү, эчтҽлек сҿйлҽү, хикҽя тҿзү, персонажларны 

характерлау, хҽбҽр итү. Монологик сҿйлҽм күлҽме: кимендҽ 8 – 10 фраза (5–7 нче сыйныфлар), 10 –12 

фраза (8–9 нчы сыйныфлар). Сҿйлҽмнең вакыт ягыннан дҽвамлылыгы – 1,5 – 2 мин (9 нчы сыйныф).  

Тыңлап аңлау  
Программада тҽкъдим ителгҽн эчтҽлек нигезендҽ тҿрле тҿрдҽге тыңлап аңлау күнегүлҽрен үти белү; 

сүзлҽрне, җҿмлҽлҽрне аңлап тҽрҗемҽ итҽ белү; зур булмаган аутентив яки адаптациялҽнгҽн ҽдҽби 

ҽсҽрлҽрдҽн ҿзеклҽрне, мҽгълүмати характердагы текстларны, вакытлы матбугат язмаларын тыңлап 

аңлап, эчтҽлеге буенча фикер ҽйтү, аралашуга чыгу.  

Тыңлап аңлау күнегүлҽренең вакыт ягыннан яңгырау озынлыгы: 1,2 – 1,5 мин (9 нчы сыйныф).  

Язу  
Программада тҽкъдим ителгҽн эчтҽлек нигезендҽ актив куллануда булган сүзлҽрне дҿрес яза, тҿрле 

калыптагы диалоглар, конкрет бер тема буенча хикҽя тҿзи белү, прагматик текстлар (рецептлар, 

белдерүлҽр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр текстларын (шҽхси һҽм рҽсми хатлар, котлаулар һ.б) дҿрес яза 

белү; проблемага карата фикерне язмача җиткерҽ белү; тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлегенҽ 

нигезлҽнеп, аны үзгҽртеп яки дҽвам итеп яза белү.  

Язма эшнең күлҽме: 70 – 80 сүзгҽ кадҽр (9 нчы сыйныф). 

 

 

2.2.2.18. ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Укыту предметының эчтҽлеге укучыларның яшь үзенчҽлеклҽре буенча кызыксынуларын, аралашу 

ихтыяҗларын, психо-физиологик мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып сайлана; тҿп универсаль уку гамҽллҽрен 

үстерүгҽ, аларда шҽхси кыйммҽтлҽр формалаштыруга хезмҽт итҽ һҽм түбҽндҽгелҽрне үз эченҽ ала: 

Халык авыз иҗаты. Ҽкият турында белем бирү.«Ак бүре» ҽкияте;«Абзар ясаучы Тҿлке» татар халык  

ҽкияте 

«Ҿч кыз» татар халык ҽкияте. К.Насыйриның тормыш юлы һҽм иҗаты. «Патша белҽн карт» ҽсҽре.  

«автор ҽкияте», «ҽдҽби герой» тҿшенчҽлҽре.Г.Тукайның тормыш  юлы һҽм иҗаты , «Су анасы»ҽкияте ; 

«шигъри  ҽсҽр», «ҽкият-поэма» тҿшенчҽлҽре.Рҽссам. Б.Ҽлменовның тормыш юлы һҽм иҗаты. 

.Т.Миңнуллинның тормыш юлы һҽм иҗаты.  «Гафият турында ҽкият»  ҽсҽре. Ҽкият-поема тҿшенчҽсе. 

«Ҽкият» курчак театры. А.Тимергалинның тормыш юлы һҽм иҗаты. «Сҽер планетада» ҽсҽре.  

Укучыларның бҽйлҽнешле сҿйлҽм телен үстерү. «Белемгҽ омтылу» белешмҽсе. «Мҿхҽммҽдия» 

мҽдрҽсҽсе. Казанның Татар укытучылар мҽктҽбе.  Казан университеты . 

Г.Исхакыйның «Мҿгаллим» ҽсҽре.Дҽрдемҽнднең тормыш юлы һҽм иҗаты.   «Кил, ҿйрҽн…» шигыре. 

.Г.Тукайның «Исемдҽ калганнар» автобиографик ҽсҽре. Рҽссам Х.Казаковның тормыш юлы һҽм иҗаты. 

Габдулла Тукайның Кырлайдагы музее. «Салават күпере» журналы.  

Гадел Кутуйның тормыш юлы һҽм иҗаты , «Рҿстҽм маҗаралары»ҽсҽре. .Муса Җҽлилнең тормыш юлы 

һҽм иҗаты , «Сагыну» шигыре «Соңгы җыр» шигыре. Муса Җҽлилнең «Алтынчҽч» ҽсҽре, «опера», 

«либретто» тҿшенчҽлҽре. Композитор Нҽҗип Җиһановның тормыш юлы һҽм иҗаты. Муса  Җҽлил  

исемендҽге Татар дҽүлҽт академия опера һҽм балет театры. Фатих Кҽримнең тормыш юлы һҽм иҗаты ,  

«Кыр казы» шигыре, «Сҿйлҽр сүзлҽр бик күп алар» шигыре. Ш.Галиевнең тормыш юлы һҽм иҗаты, 

«Аталы-уллы солдатлар» балладасы; «баллада» тҿшенчҽсе.  Нҽби Дҽүлинең тормыш юлы һҽм иҗаты, 

«Бҽхет кайда була?» шигыре. 

«Мин җирдҽ калам» ҽсҽре. Фатих Хҿснинең «Чыбыркы» ҽсҽре,  «Кояшлы ил — бҽхет иле» шигыре. 
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Равил Фҽйзуллинның тормыш юлы һҽм иҗаты, «Табигать очагында»ҽсҽре.Мҿдҽррис   Ҽгълҽмнең 

тормыш юлы һҽм иҗаты, «Матурлык минем белҽн» ҽсҽре. Мҿдҽррис Ҽгълҽмнең «Җир-ана, кояш һҽм 

башкалар» ҽсҽре.   Рҽссам    И.И.Шишкинның тормыш юлы һҽм иҗаты. Лҽбиб Леронның «Пирамида» 

хикҽясе.  

Алмаз Гыймадиевның «Зҿлфия + ... мин» хикҽясе.. 

Шҽүкҽт Галиевның «Ул кем?» «Ҽллҽкем»  шигырьлҽре.  

                    Мифлар дҿньясыннан — чынбарлыкка 

Халык авыз иҗаты. (ҽкият, табышмак, мҽкаль). 

«Шүрҽле», «Шүрҽлене ничек алдарга?» мифлары, «миф» тҿшенчҽсе.«Су иясе», «Ҿй иясе», «Дедал 

белҽн Икар» мифлары.«Албасты» мифы, Батулланың «Албасты» пьесасы.Мҽкальлҽр, ҽйтемнҽр. 

Халык авыз иҗатында җыр жанры, йола җырлары, Сҿмбелҽ, Чуклеме бҽйрҽмнҽре. 

Тарихи җырлар, «Кҿзге ачы җиллҽрдҽ» җыры.Уен җырлары: «Кҽрия-Зҽкҽрия», «Ҽпипҽ».Г.Тукайның 

«Туган тел», «Туган авыл» шигырьлҽре, А.Монасыйпов иҗаты.Татарстан Республикасының Дҽүлҽт  

гимны. 

Халык җырлары, җыр жанрлары, автор җырлары. 

Н.Исҽнбҽтнең «Ҿч матур сүз» шигыре, «лирик герой» тҿшенчҽсе. 

М.Гафури иҗаты, «Ҽтҽч белҽн Сандугач» мҽсҽле, «сынландыру», «мҽсҽл». 

М.Гафуриның «Ана» шигыре.Г.Тукай иҗаты, «Шүрҽле» ҽкият-поэмасы. 

Ф.Яруллинның «Шүрҽле» балеты.М.Җҽлил  иҗаты, «Чҽчҽклҽр», «Тик булса иде ирек» шигырьлҽре. 

Ҽ.Еники иҗаты, «Туган туфрак» хикҽясе. «символик образ» тҿшенчҽсе 

Г.Ибраһимов иҗаты, «Кар ява»  хикҽясе.К.Нҽҗми иҗаты, «Кызыклы хҽл» шигыре. 

М.Фҽйзуллина иҗаты, «Чыршы күлмҽклҽре» шигыре.Р.Вҽлиева иҗаты, «Нҽни чыршы» шигыре. 

Т.Миңнуллин иҗаты, «Акбай һҽм Кыш бабай» пьесасы.Г.Ибраһимов, К.Нҽҗми,Т.Миңнуллин,  

Р.Вҽлиева, М.Фҽйзуллина иҗатлары. 

К. Насыйриның «Ҽбүгали-сина» ҽсҽре. «кыйсса» тҿшенчҽсе.К.Насыйри музейлары.Г.Сабитов иҗаты, 

«Чүкеч» хикҽясе, «хикҽялҽү» тҿшенчҽсе.А.Алиш иҗаты,  «Ҽни ялга киткҽч» хикҽясе, «хикҽялҽүче» 

тҿшенчҽсе. 

Ф.Яруллин иҗаты,  «Кояштагы тап» хикҽясе,«притча» тҿшенчҽсе. Г.Зҽйнашева иҗаты, «Кем булырга» 

шигыре. 

М.Латыйфуллинның «Сҽйдҽшнең юл башы» хикҽясе, «биографик ҽсҽр» тҿшенчҽсе. 

С.Сҽйдҽшев иҗаты.Р.Фҽйзуллин иҗаты, «Бердҽнбер» шигыре. 

Дҽрдемҽнд иҗаты, «Ике туган» ҽсҽре.Һ.Такташ иҗаты, «Мокамай» поэмасы,«поэма» тҿшенчҽсе. 

Р.Харис иҗаты,«Серле алан» пьесасы, «диалог», «монолог»,«символик образ» тҿшенчҽлҽре. 

Э.Шҽрифуллина иҗаты, «Дуслык, чын дуслык» шигыре.Ш.Галиев иҗаты, «Дуслык балы» шигыре. 

Ш.Галиевнең «Курыкма, тимим!», «Атлап чыктым Иделне» шигырьлҽре. 

Ф.Шҽфигуллин иҗаты, «Ике тиен акча» хикҽясе.Ф.Шҽфигуллин иҗаты, «Акбай белҽн Карабай» 

хикҽясе. 

В.Радловның «Шаян кеше» хикҽясе. 

Р.Ҽхмҽтҗановның «Иртҽ ҽле...» шигыре,«пейзаж» тҿшенчҽсе.Г.Рҽхимнең  «Апрель» хикҽясе,«портрет» 

тҿшенчҽсе. 

Г.Бҽширов-ның «Язгы сабан туйлары» ҽсҽре.Л.Фҽттахов-ның «Сабантуй» картинасы.  «Сабантуй»  

журналы. 

Халык авыз иҗаты.   Йола фольклоры.  Гаилҽ йолалары.  ―Бҽби туе‖, ―Туй‖ .  

Фҽтхи Бурнаш. Тормыш юлы иҗаты. ―Яшь йҿрҽклҽр‖ драмасы (ҿзек). 

Бҽетлҽр. ―Сак-Сок‖ бҽете. Мҿнҽҗҽтлҽр. ―Туган ил исемнҽн китмҽс‖ мҿнҽҗҽте. 

Габдулла Тукай. Тормыш юлы иҗаты. ―Милли моңнар‖ шигыре.  

Аталар сүзе — акылның үзе. 

Фатих Ҽмирхан. Тормыш юлы иҗаты. ―Ай ҿстендҽ Зҿһрҽ кыз‖ ҽсҽре. Ҽдҽбиятта фольклоризм . 

Нҽкый Исҽнбҽт. Тормыш юлы иҗаты. Халык авыз иҗатын җыюдагы хезмҽтлҽре. ―Җирҽн чичҽн белҽн 

Карачҽч сылу‖ драмасы. Галимҗан Ибраһимов . Тормыш юлы иҗаты. ―Алмачуар‖ хикҽясе.  

Татар халкының милли киемнҽре   һҽм бизҽнү ҽйберлҽре . Түбҽтҽй (кҽлҽпүш), калфак, читек,чулпы, 

белҽзек,  изү турында  мҽгълүмат. 

Роберт Миңнуллин. Тормыш юлы иҗаты. ―Килен тҿшкҽндҽ‖ шигыре.  

Рҿстҽм Яхин. Композиторның тормыш юлы, иҗаты  турында белешмҽ. Халисҽ Мҿдҽррисова. 

Шагыйрҽнең тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ.  ―Кҿмеш дага‖  шигыре . 
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Ҽдип Маликов.  Шагыйрь турында белешмҽ.  «Ил язмышы — ир язмышы‖. Гражданлык лирикасы. 

Пафос. Гадел Кутуй. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ.  ―Сагыну‖ нҽсере. Нҽсер турында 

тҿшенчҽ. Инверсия.Сибгат Хҽким. Шагыйрьнең тормыш  юлы, иҗаты турында белешмҽ.  

―Бакчачылар‖ поэмасы,  ―Бу кырлар, бу үзҽннҽрдҽ‖ шигыре. Рафаил Тҿхфҽтуллин. Язучы турында 

белешмҽ. ―Җилҽкле аланнар‖ повесте.  

Мҿхҽммҽт Мҽһдиев. Язучы турында белешмҽ.  ―Без — кырык беренче ел балалары‖ повесте (ҿзек). 

Тартмалы композиция. Мҿхҽммҽт Мирза. Шагыйрь турында белешмҽ. ―Изге сукмак‖шигыре.Нҽҗип 

Думави. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. ―Беренче кар‖ шигыре.  

Һади Такташ. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. ―Алсу‖ поэмасы. Рефрен, кабатлау. 

Хҽсҽн Туфан.  Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. ―Агыла да болыт агыла‖, ―Тамчылар ни дилҽр?‖ 

шигырьлҽре.  

Гурий Тавлин.  Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. ―Кояш болытка кергҽндҽ‖ романы (ҿзек).  

Аяз Гыйлҽҗев. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. ―Ҿч аршын җир‖ повестеннҽн ҿзек. Илдар 

Юзеев.  Шагыйрь турында белешмҽ. ―Ак калфагым тҿшердем кулдан...‖ драмасы. Фҽннур Сафин. 

Шагыйрь турында белешмҽ.   ―Туган җиремҽ‖ шигыре. Марсель Галиев. Тормыш юлы, иҗаты турында 

белешмҽ. ―Нигез‖ повесте (ҿзек). Ҽдҽбият теориясе. Повесть.  

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ.  ―Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя‖ ҽсҽре. Тема турында тҿшенчҽ Роза 

Хафизова.  Язучы турында белешмҽ.  ―Ҽти кайткан кҿн‖ хикҽясе. Фҽнис Яруллин. Тормыш юлы, 

иҗаты турында белешмҽ.   ―Ак тҿнбоек‖ хикҽясе. Рафис Корбан. Шагыйрь турында белешмҽ.   ―Ярдҽм 

итик‖ шигыре. Рҿстҽм Галиуллин. Язучы турында белешмҽ.  ―Биш «икеле» хикҽясе. Айгҿл 

Ҽхмҽтгалиева. Язучы турында белешмҽ. ―Табыш‖ хикҽясе.  

Мҿдҽррис Ҽгълҽмов.  Шагыйрь турында белешмҽ. ―Сҿйли ак каен...‖ шигыре.  

Зиннур Мансуров. Шагыйрь турында белешмҽ. ―Балык кычкыруы‖ шигыре. Хҽбир Ибраһим. Язучы 

турында белешмҽ.  ―Карач‖ хикҽясе.  

Белем һҽм фҽн. 

Яңадан мҽктҽпкҽ җыелдык. Безнең сыйныфта. Яңа мҽктҽп. Казан – дуслык шҽһҽре 

Казан дҽүлҽт университеты. Студентлар тормышы. Татарстанда югары уку йортлары. 

К.Насыйри ―Ҽбугалисина‖. Сыйныфтан тыш уку.Г.Камал ―Беренче театр‖ 

Кеше характеры 

Шҽүкҽт Галиев иҗаты ―Киңҽш‖, ―Саумы Казан‖, ―Кышкы тҿн‖. Минем дустым. 

 Бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү Дустыма хат Дуслык авырлык килгҽндҽ сынала. 

Бүре белҽн тиен‖ ҽкияте. Васыять. 

Ш.Камал. Тормыш юлы һҽм иҗаты.―Буранда‖ хикҽясе. 

Гаилҽ этикасы 

Безнең гаилҽ. Ф.Бурнаш ―Таһир-Зҿһрҽ‖  

Тҿрекмҽн халык ҽкияте ―Икмҽк‖. Бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү Табын янында. 

Япон халык ҽкияте ―Килен белҽн каенана‖. Текст ҿстендҽ эш ―Минем ҽни‖. 

Кеше һҽм аның яраткан шҿгыльлҽре 

Бакый Урманче тормышы һҽм иҗаты. Данлыклы биюче-Рудольф Нуриев. 

Ф.Кҽрим тормыш юлы һҽм иҗаты. ―Бездҽ яздыр‖. Ф.Хҿсни‖Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя‖. 

Танылган композитор-Ҽнвҽр Бакиров. Бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү Ш.Маннур ―Муса‖. 

Г.Афзал тормыш юлы һҽм иҗаты.―Юл газабы‖, ―Йҿз кабат‖. 

Табигатьне саклау 

Табигать һҽм кеше. Урман. Күренекле рҽссам-И.И.Шишкин  Н.Мадъяров ―Тукран‖.     

Канатлы дуслар.  Казан зоопаркы.  А.Куприн ―Олеся‖.Чишмҽлҽр. Татарстан елгалары.  

Г.Латыйп ―Кошлар кайткач‖. А.С.Пушкин ―Дубровский‖. Г.Тукай тормыш юлы һҽм иҗаты ―Пар ат‖. 

Рҽсми сҿйлҽм 

Бҽйлҽнешле сҿйлҽм үстерү Эш урынында телефоннан сҿйлҽшү. 

Учреҗдениедҽ үзеңне ничек тотарга. 

Татарстан-сҽнҽгать үзҽге. 

Һ.Такташ ―Алсу‖, ―Мокамай‖. М.Ҽгълҽмов иҗаты ―Каеннар илендҽ‖, ―Йҿгер калҽм‖. 

Т.Миңнуллин ―Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр‖. Т.Миңнуллин ―Моңлы бер җыр‖. 

М.Мҽһдиев ―Кеше китҽ-җыры кала‖. 

Күренекле шҽхеслҽр 

Р.Миңнуллинның тормыш юлы һҽм иҗаты, шигырьлҽре. М.Җҽлилнең тормыш юлы һҽм иҗаты, 

шигырьлҽре. Г.Ибраһимовның тормыш юлы һҽм иҗаты. ―Алмачуар‖ хикҽясе. 
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Татар халык авыз иҗаты 

Балалар фольклоры. Ҽкиятлҽр иленҽ сҽяхҽт. Мҽкальлҽр ҿйрҽнү. Санамышлар. Тизҽйткечлҽр. 

Кечкенҽ шигырьлҽр. Бишек җырлары. С.Хҽким ―Җырларымда телим‖, ―Яратам мин‖. 

Шигырь уку дҽресе. Р.Фҽйзуллин, И.Юзеев. Җырлар ―Иске кара урман‖, ―Гҿлҗамал‖. 

Ф.Садриев иҗаты―Кыргый алма ҽчесе‖, ―Бҽхетсезлҽр бҽхете‖. 

 

Кешелҽрнең тормышын бизҽү. 

Белем кҿне. Туган җирем – Татарстан. Исҽнме, мҽктҽп. Минем апам. Минем дустым. Акыллы 

киңҽшлҽр. Күрше ҽби.. Кол Гали. ―Кыссаи Йосыф‖ Г.Гыйльманов иҗаты. ―Серле балдак‖ҽкияте 

Мифлар.―Алып кешелҽр‖. Г.Кандалый шигырьлҽре. 

Иллҽр һҽм шҽһҽрлҽр 

Туган ягым. Мҽшһүр Болгар шҽһҽрлҽре. Казан турында риваятьлҽр һҽм легедалар. 

Казан- студентлар шҽһҽре. Истамбул. Робинзон утравы сере. Т.Миңнуллин иҗаты. 

Дҽрдемҽнд шигырьлҽре. Ҽ.Еники ―Ҽйтелмҽгҽн васыять‖. 

Язмышыма үзем хуҗа 

Ҽтием һҿнҽре. Татар халкының күркҽм гадҽтлҽре.Муса Җҽлил. ―Кичер илем‖. 

 Ҽбрар Кҽримуллин. Рҽкыйпов ―Рейхстагка байракны кем кадаган?‖.Г Тукай шигырьлҽре. 

Һҿнҽр сайлау 
Борынгы Болгардагы һҿнҽрлҽр. Яңа һҿнҽрлҽр. Журналист һҿнҽре. Рус композиторы  А.П.Бородин 

Фирая Зыятдинова: ―Сукмак‖. В.Гарифуллин ―Интервью алу‖. Гариф Ахунов: ―Идел ызы‖ романы 

Белем һҽм китап 
Мҽктҽп китапханҽсе. Казанда беренче китапханҽлҽр.. Китап дигҽн могҗиза. Минем яраткан китабым. 

Ф.Ҽмирхан Биография. ―Хҽят‖. А.Гыйлҽҗев ―Җомга кҿн кич белҽн‖. Ш.Хҿсҽенов ―Ҽни килде‖ 

Г.Ҽпсҽлҽмов. ―Ак чҽчҽклҽр‖. Н.Исҽнбҽт иҗаты 

Милли сҽнгать 
Күренекле      композитор  Н.Җиһанов. Милли бизҽклҽр. Милли    бҽйрҽмнҽр. Җыр остасы 

Г.Сҿлҽйманова 

Г.Камал Биография. ―Беренче театр‖. Р.Мингалим Биография. Дастаннар. Г.Тукай Биография. ―Пар ат‖, 

―И,калҽм‖,‖Татар кызларына‖. Паустовский ―Аннушка‖ тҽрҗемҽсе 

Кеше һҽм мохит 

Табигатьне саклыйк! Кызыл китап. Иң тугырыклы җан иясе-эт. Чҽчҽклҽр. А.П.Чехов ―Ионыч‖ 

тҽрҗемҽсе 

Аралашу 
Аралашу этикеты. Күбрҽк елмаегыз!.Ҽдҽплелек сыйфатлары. Сҿйлҽшкҽндҽ ,игътибарлы бул! 

Һҽр кеше – шҽхес! Итагатьле  аралашу чаралары. Кием сайлау һҽм аралашу 

Г.Ахунов ―Идел кызы‖. Ф.Яруллин. Биография. Л.Н.Толстой.Хикҽялҽр. Р.Стивенсон ―Хҽзинҽлҽр атавы‖ 

 

Татар ҽдҽбиятыннан үзлҽштерү ҿчен мҽҗбүри минимум  
1. Г. Тукай. ―Туган тел‖.  

2. Г. Тукай. ―Исемдҽ калганнар‖.  

3. Г. Тукай. ―Су анасы‖.  

4. Г. Тукай. ―Шүрҽле‖.  

5. Г.Ибраһимов ―Алмачуар‖.  

6. М. Җҽлил. ―Суык бабай‖.  

7. А.Алиш. ―Сертотмас үрдҽк‖.  

8. Һ. Такташ. ―Мокамай‖.  

9. Г. Кутуй. ―Сагыну‖.  

10. Ф. Яруллин. ―Ҽдҽпле бала‖.  

11. Ф. Яруллин. ―Җилкҽннҽр җилдҽ сынала‖.  

12. М. Мҽһдиев. ―Без – 41 нче ел балалары‖.  

13. Т. Миңнуллин. ―Авыл эте Акбай‖.  

14. Р. Миңнуллин. ―Ҽни кирҽк‖.  

15. Р. Миңнуллин. ―Ҽни, мин кҿчек күрдем‖.  

16. Ш. Галиев. ―Курыкма, тимим‖.  

17. Ш. Галиев. ―Тагын бер рҽхмҽт‖.  

18. Р. Вҽлиев. ―Икеле‖.  
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19. Р. Вҽлиев. ―Сау бул, җҽй!‖  

20. Р. Вҽлиева. ―Барый телевизор карый‖.  

21. Р. Вҽлиева. ―Тыйнаклык‖.  

22. Р. Вҽлиева. ―Казаным – туган калам‖.  

23. Г. Гыйльман. ―Хҽлим кызык сҿйлҽшҽ‖.  

24. Р. Байтимеров. Татарстан гимны  

25. Г. Гыйльман. ―Хҽлим кызык сҿйлҽшҽ‖.  

26. Р. Байтимеров. Татарстан гимны  

 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 
Программа воспитания и социализации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Билярская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени 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 своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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 аргументированно 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, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора;  
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• 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;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 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, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 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 народов, 

проживающих на территории Краснодарского края, других народов России.  

    

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации  

обучающихся 

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 определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

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, Краснодарскому краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур 

и народов);  

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная 
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компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех еѐ 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 партнѐрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой);  

• 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);  

• 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).  

 

2.3.3. 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.  

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, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип 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 ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе 
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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, многомернодеятельностный 

характер. Подросток включѐн 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 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнѐрства 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. 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

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

человека:  
• 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;  



 704 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах Краснодарского края, 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.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи 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, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, городу Армавиру, Краснодарскому краю, 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.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  
• 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); 
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репродуктивного (забота о своѐм 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 учѐтом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• 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.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
• 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 еѐ ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  
• 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.  

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

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

человека  
Изучают Конституцию Российской Федерации, 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, о флаге и гербе Алексеевского муниципального района.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий в музеи  городов Республики Татарстан, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам Республики Татарстан, РФ, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой Республики Татарстан, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, проживающих на 

территории села Билярск, Алексеевского муниципального района и Республики Татарстан (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, посвящѐнных 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 игры 

«Зарница», конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами.  

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, проведения ежегодных национально-культурных праздников).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Билярская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан, знакомятся с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Содержание работы  Сроки проведения  

Линейка «Здравствуй, школа!»  сентябрь  

КТД «Славим край родной»  сентябрь  

Акция «Горжусь своей Родиной»  сентябрь - март  

КТД «Дом, в котором мы живѐм»  ноябрь  

Конкурс школьной символики  январь - февраль  

Месячник оборонно–массовой работы  февраль  

ТД «За честь школы»  январь - март  

Любимый аул, его историческое наследие (видеопрезентация)  январь  

«Живая память поколений» - конкурс слайд-презентаций  январь  

Военно – спортивные эстафеты «Вперѐд, мальчишки!»  февраль  
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«Вахта памяти»  май  

«День защиты детей»  май  

ВСИ «Зарница» в течение года 

Воспитание социальной ответственности и компетентности  
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, учѐба, 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 и города.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

 

Содержание работы  Сроки проведения  

Планирование коллективно – творческих дел  в течение года  

Конкурс творческих работ учащихся «Мир моих увлечений»  в течение года  

Работа службы «Доверие»  в течение года  

«Делу – время, потехе – час»: концерты, поздравления  март - апрель  

Информационные технологии для достижения успеха.  в течение года  

Устный журнал «Молодѐжь и время»  в течение года  

Подведение итогов «Школьный звездопад» май 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 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 учѐбе, 

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, 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). 

 

Содержание работы Сроки проведения 

Родительский лекторий «Путь к наследию»  сентябрь  

КТД «Дом, в котором мы живѐм»  ноябрь  

 «Дворам и улицам – нашу заботу!»  в течение года  

Выставка детского и семейного творчества  ноябрь  

«В часы досуга» (познавательно-развлекательная дидактическая игра 

для детей и их родителей)  

в течение года  

Конкурс новогодних поздравлений и подарков, украшений и призов. декабрь  
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Аукцион.  

Новогодние акции «Дети – детям!», «Звонок Деду Морозу»  декабрь  

Операция «Забота»  в течение года  

«День защиты детей»  май  

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  
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, посвящѐнные 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 слѐтов, 

экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую 

работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях. Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом 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 своѐм жилище, школе, населѐнном пункте;  

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения;  

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха.  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

Содержание работы  Сроки проведения  

Встречи с врачами: наркологами, психологами, венерологами, 

гинекологами, педиатрами  

в течение года  

 «День здоровья»  сентябрь, февраль, май 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»  октябрь  

Месячник по профилактики табакокурения, наркотических и 

психотропных веществ. Акции: «Мой выбор», «Брось сигарету!»  

ноябрь  

«Азбука безопасности». Конкурс ЮИД.  ноябрь 

Спортивный праздник «Вместе весело шагать»  апрель  

Конкурс – соревнование «Безопасное колесо»  

 

май 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  
Участвуют в подготовке и проведении недель науки, техники и производства, конкурсов научно-

фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов.  

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 путѐм 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), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы, Станции юных 

техников, Дворца детского и юношеского творчества, Эколого-биологического центра:  

- занятие народными промыслами,  

- природоохранительная деятельность,  

- работа в творческих и учебно-производственных мастерских,  

- трудовые акции,  

- 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, еѐ 

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.). 

 

Содержание работы  Сроки проведения  

«Осеняя палитра» - конкурс осенних букетов; поделок из 

природного материала; даров природы.     

октябрь  

Выставка детского и семейного творчества  ноябрь  

Праздник букваря  декабрь  

Работает мастерская Деда Мороза.  декабрь  

Смотр-конкурс «Ученик года»  сентябрь  

Подведение итогов творческих смотров - конкурсов  апрель  

Анализ творческих дел «Вот и стали мы на год взрослей  май  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание)  
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России, Республики Татарстан (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 Республики 

Татарстан, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 
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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, 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,   на кружках изобразительного искусства ЦТД. 

Участвуют вместе с родителями и учителями школы 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. 

 

Содержание работы  Сроки проведения  

Конкурс «Самый классный класс»  в течение года  

Родительская конференция: «Одной семьѐй»  октябрь  

Конкурс осенних букетов  октябрь  

«Осеняя пора, очей очарованье», тематический вечер.  октябрь  

Конкурс творческих работ учащихся «Мир твоих увлечений»  в течение года  

Выставка семейного творчества  ноябрь  

КТД «Новогодний серпантин»  декабрь  

Новогодние акции  декабрь  

Маскарад  декабрь  

Неделя музыки детям  март  

Неделя детской книги  март  

Неделя «Театр детям»  март  

В школе «Юморина»  март 

Конкурс «Класс года»  апрель  

 

2.3.6. 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, 

партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;  

• развитие форм социального партнѐрства 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;  
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• 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, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми 

в системе общественных отношений, в том числе с использованием 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 ступени 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.  

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
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Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров 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 остаѐтся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определѐнные 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.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности в школе создан детский парламент, ежегодно избирается 

«президент школы».  

Обучающиеся имеют 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 создаѐт 

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 как правило осуществляется 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 еѐ главная цель — превратить саму 
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трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся 

труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.  

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства 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, организации 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.), для проведения отдельных мероприятий школой привлекаются 

представители различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

 

Модуль. Содержание.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных 

и внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учѐтом собственных индивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся имеют чѐткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

 



 714 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся способны самостоятельно оценивать 

и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу 

жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима;  

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером.  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

 

 

              2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков и способствует 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 

жизни. 

 

№ п/п  Название. Содержание.  Ответственные  

1 блок  Экологически безопасная здоровьесберегающая 

инфраструктура образовательного учреждения 

включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и 

помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

Администрация 

школы  
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охраны здоровья и охраны труда обучающихся и 

работников образования;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков;  

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчѐте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники);  

• наличие пришкольной площадки, кабинета или 

лаборатории для экологического образования.  

2 блок  Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и 

включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения;  

• использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам рациональных 

способов и приѐмов работы с учебной информацией и 

организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работу по индивидуальным  

Администрация 

школы, учителя, 

классные руководители  

3 блок Эффективная организация физкультурно-

оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает:  

• полноценную и эффективную работу с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

Администрация 

школы, учителя 

физической культуры, 

классные руководители  
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здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе;  

• организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

• организацию работы спортивных секций, 

туристических, экологических кружков, лагерей и 

создание условий для их эффективного 

функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

4 блок Реализация модульных образовательных 

программ предусматривает:  

• внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни в 

качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс;  

• проведение дней экологической культуры и 

здоровья, конкурсов, праздников и т. П.;  

• создание общественного совета по экологической 

культуре и здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся» 

Программа предусматривают разные формы 

организации занятий:  

— интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины;  

— проведение часов здоровья и экологической 

безопасности;  

— факультативные занятия;  

— проведение классных часов;  

— занятия в кружках;  

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. П.;  

— организацию дней экологической культуры и 

здоровья.  

Администрация 

школы 

5 блок Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) включает:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по 

Классные 

руководители 
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различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей;  

• содействие в приобретении для родителей 

(законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

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

человека:  
• ценностное отношение к России, своему народу, Республике Татарстан, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

Республики Татарстан, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и 

выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  
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• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления 

о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

здоровья семьи и школьного коллектива, здоровья человека, влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  
• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;  
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• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека;  

• 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;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 

задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией 

из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;  

• понимание 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;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  
• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

2.3.11. 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 включѐнности 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, еѐ 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.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

                    

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и  социализации 

обучающихся 
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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 путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключѐнной 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 обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов 

обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и 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:  

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

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.  
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) 

— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает:  

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Цели программы:  
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы:  
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования;  

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

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

психолого-медико-педагогической комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии;  

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся.  

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы).  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.  

Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает:  
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— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  
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— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Механизмы реализации программы  
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными 

организациями.  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного общего 

образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации 

программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта и иных организаций.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

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

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

— это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы  
Организационные условия  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико - педагогической 

комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности);  

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
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потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития .  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого работники общеобразовательного учреждения, 

занимающиеся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья на 

постоянной основе раз в три года проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 

т.к. педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное оборудование, а также оборудование и технические средства обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды:  
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— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования;  

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей);  

 

3. Организационный раздел 
3.1. Базисный учебный план основного общего образования 

3.1.1. Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Билярская средняя общеобразовательная школа»  

 на 2014/2015 уч. год  

Нормативно-правовой основой учебного плана школы являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Закона Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации" № 126-ФЗ от 24.07.1998 (в 

действующей редакции); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

4. ПриказаМО и Н РФ (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 года  N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

5. СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры». 

7. Приказа  МО и Н РТ от 09.07.2012 №4154/12 «Об утверждении базисного и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы начального 

общего и основного общего образования; 

8. Письма МО и Н РТ от 03.07.2012г. № 8852/13 «О перечне профессий». 

 9..Письмо МО и НРТ « Об учебных планах в 2014-2015 учебном году» №11005/14 от 8.07.2014 

10. Устав школы. 

11. Положения о промежуточной аттестации МБОУ «Билярская СОШ» 

 

II  уровень  (5-9 классы) 

Основное общее образование. 

Учебные планы для 5—9 классов в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

ориентированы на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования.  

Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год в 5-8 классах, и 

не менее 34 учебных недели в 9 классе без учета экзаменационного периода . Продолжительность урока 

— 45 минут. 

В учебном плане представлено как годовое, так и недельное распределение часов, что дает 

возможность перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, 

строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности, 

Учебный план включает в себя все обязательные образовательные области, предусмотренные 

федеральным базисным учебным планом: «Филология», «Математика», «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология».  Образовательная область «Филология» представлена такими учебными 

предметами, как русский язык, иностранный язык, литература, татарский язык и литература.  
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Для обязательного изучения  предмета "Искусство" отводится на этапе основного общего образования 

отводится 270 часов на ступени начального общего и 280 часов на ступени основного  

общего образования, которое представлено двумя образовательными компонентами: "Изобразительное 

искусство (Изо)" и " Музыкальное искусство (Музыка)". В том числе: на "Изо"  и «Музыка» в V, VI и 

VII классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю (всего 210 часов), в VIII и IX - по 17 часов, 

из расчета 1 учебный час в две недели (всего 70 часов). 

В соответствии с приказом МО и Н РФ от 30.08.2010 №889 на преподавание предмета «Физическая 

культура» отводится 3 часа. Дополнительный час используется  на увеличение двигательной активности 

и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует гигиеническим требованиям к 

условиям обучения в общеобразовательных   учреждениях, санитарноэпидемиологических 

правил и норм (СанПиН 2.4.2. 2821-10), зарегистрированных в Минюсте России 3 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993. 

Соотношение между федеральным компонентом, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения, установленное 

субъектом Российской Федерации в федеральном базисном учебном плане, сохраняется. 

Часы школьного компонента  распределены следующим образом: 

5а класс 

  1 час на ОБЖ 

 0.5  часа на математику для дополнительных возможностей развития у детей логического мышления, 

усиления прикладной и практической направленности обучения математике 

0.5 часа на преподавание ОРКСЭ 

Учебный план для 5а класса ( ФГОС) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Филология Русский язык 3 

Литература 2 

Татарский язык 3 

Татарская литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Общественно- научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 

Итого   30 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 

 

 

2 

 

 

 ОБЖ 

Математика 

ОДНКНР 

1 

0.5 

0.5 

Максимально допустимая  32 
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недельная нагрузка 

 

                             

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модель 1 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Филология Русский язык 3 4 2 2 2 13 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Татарский язык 3 4 2 2 3 14 

Татарская литература 2 2 2 2 2 10 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

ОБЖ   1 1 1 3 

Итого   30 32 33 34 35 164 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

 

2 

 

 

1 2 2 1 8 

 ОБЖ 

Математика 

ОДНКНР 

1 

0.5 

0.5 

     

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 32 33 35 36 36 172 

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с «Положением 

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости» (протокол педсовета №32 от 22 августа 2014 года), разработанным 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» и Уставом образовательной организации. 

Промежуточная аттестация проводится со второго класса.  

      Промежуточная аттестация учащихся школы в 2014/2015 учебном году распределяется по классам 

следующим образом: 
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Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

5 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 
 Литература  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык  Контрольная работа 
 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык  Выставление годовой отметки или 

Контрольная работа  

 Математика Контрольная работа 
 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

 История   Выставление годовой отметки 
 Природоведение  Выставление годовой отметки 

 Искусство (Музыка )  Выставление годовой отметки 

 Искусство ( ИЗО) Выставление годовой отметки 

 Технология  Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

 ОДНКНР Защита проектных работ 

6 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 
 Литература  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык  Контрольная работа 
 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык  Выставление годовой отметки или 

Контрольная работа  

 Математика Контрольная работа 
 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

 История   Выставление годовой отметки 
 Обществознание   Выставление годовой отметки 

 География   Выставление годовой отметки 

 Биология  Выставление годовой отметки 

 Искусство (Музыка )  Выставление годовой отметки 

 Искусство ( ИЗО) Выставление годовой отметки 

 Технология  Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

7 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 
 Литература  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык  Контрольная работа  

 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык Контрольная работа или 

Выставление годовой отметки 

 Математика Контрольная работа 
 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

 История   Выставление годовой отметки 
 Обществознание  Тестовая работа или 

Выставление годовой отметки 

 География   Выставление годовой отметки 

 Физика Тестовая работа или 

Выставление годовой отметки 

 Биология Тестовая работа или выставление годовой 

отметки 

 Искусство (Музыка )  Выставление годовой отметки 

 Искусство ( ИЗО)  Выставление годовой отметки 

 Технология  Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

8 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 
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 Литература   Выставление годовой отметки 

 Татарский язык  Контрольная работа 
 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык Тестовая работа или выставление годовой 

отметки 

 Математика Контрольная работа 
 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

 История  Тест или Выставление годовой отметки 
 Обществознание  Тестовая работа или  выставление годовой 

отметки 

 География  Тестовая работа или  выставление годовой 

отметки 

 Физика Тестовая работа или Выставление годовой 

отметки 

 Химия Тестовая работа или выставление годовой 

отметки 

 Биология Тестовая работа или выставление годовой 

отметки 

 Искусство (Музыка и ИЗО)   Выставление годовой отметки 

 Технология  Выставление годовой отметки 

 ОБЖ  Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

9 

класс 

Русский язык    Контрольная работа в формате ОГЭ 

 Литература  Выставление годовой отметки 

 Татарский язык    Контрольная работа 
 Татарская литература  Выставление годовой отметки 

 Иностранный язык   Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 
 Информатика и ИКТ  Выставление годовой отметки 

 История   Выставление годовой отметки 
 Обществознание   Выставление годовой отметки 

 География   Выставление годовой отметки 

 Физика   Контрольная работа 

 Химия  Выставление годовой отметки 

 Биология   Выставление годовой отметки 

 Искусство (Музыка и ИЗО)   Выставление годовой отметки 

 ОБЖ  Выставление годовой отметки 

 Физическая культура  Выставление годовой отметки 

Промежуточная аттестация проводится с 24.04.2015 по 20.05.2015 

     Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

9-х и 11-х классов школы осуществляется в соответствии с Положением «О государственной (итоговой) 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», утверждаемым Министерством 

образования и науки РФ и РТ. 

 

3.1.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей 

ступени общего образования. 

Филология  
Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить:  
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- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой культуры и достижениям цивилизации;  

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним;  

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим 

духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию;  

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, c 

установкой на билингвизм;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов.  

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать:  

Русский язык. Родной язык:  
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Литература. Родная литература:  
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления.  

Немецкий язык:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
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основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях.  

Общественно-научные предметы  
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:  

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции 

Российской Федерации;  

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как  

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды;  

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;  

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» должны 

отражать:  

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своѐ отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве.  

Обществознание:  
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации;  
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2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  

География:  
1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах еѐ 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах  на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе еѐ экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения;  

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

Математика и информатика  
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических  

факторах становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях.  
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Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны 

отражать:  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

– и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами  

- линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права.  

«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;  
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- 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.  

Естественно-научные предметы  
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:  

- формирование целостной научной картины мира;  

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества;  

- овладение научным подходом к решению различных задач;  

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни;  

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;  

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» должны 

отражать:  

Физика:  
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи 

и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении 

как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения 

о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных  

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду 

и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья;  
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8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.  

Биология:  
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающейсреды;  

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Химия:  
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Искусство  

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;  

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 155  

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности;  

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать:  

Изобразительное искусство:  
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1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса 

и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

3) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного 

и зарубежного искусства, искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

Музыка:  

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса.  

Технология  
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач;  

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий;  

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
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- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- технического 

прогресса;  

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 157  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

должно обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;  

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;  

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей.  

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать:  

Физическая культура:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга;  
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4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приѐмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма.  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

3.1.3. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения 

проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  
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- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

3.1.4. Структура учебного плана основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Билярская средняя общеобразовательная школа» 

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан    
В построении УВП школа использует элементы системы непрерывного образования - системы, 

построенной на принципах доступности, непрерывности и качества образования в пространстве и во 

времени. Основным принципом организации образовательного процесса в среднем звене является 

принцип преемственности, реализация которого осуществляется через психолого- педагогический 

мониторинг, своевременную коррекцию образовательного процесса и психолого-педагогическую 

поддержку обучающихся.  

Преемственность и непрерывность обучения обеспечивается также интеграцией учебного и 

дополнительного образования.  

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 30% от общего 

объема основной образовательной программы основного общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе основного общего образования предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, внеурочная деятельность.  

Учебный план 5 классов составлен с учетом требований ФГОС ООО в пилотном режиме, что 

предполагает реализацию метапредметных программ, в том числе по формированию информационных 

компетентностей учащихся. 

 

            3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.  

Условия, созданные в муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Билярская 

средняя общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании.  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Билярская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района 

Республики  

Кадровое обеспечение  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Билярская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан    

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 

основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован стабильный 

педагогический коллектив. 
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  
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Педагогические работники Штатные Внешние совместители 

Всего:  33 4 

Образовательный ценз педагогических работников: 

высшее образование 25 3 

среднее профессиональное 7 1 

без спец. проф. образования   

Имеют квалификационные категории: 

всего: 20 2 

из них: высшую категорию  7  

             первую  категорию  11 1 

            вторую категориею 2  

Возрастной состав педагогических работников: 

моложе 25 лет 4  

от 25 до 35 лет 8  

от 35 лет до 55 лет 20 1 

старше 55 лет 7  

Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа: 

менее 3 лет 3  

от 3 до 5 лет 2  

от 5 до 10 лет 4 1 

от 10 до 20 лет 15 1 

более 20 лет 15  

 
                                                                                                                                     

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКАХ  

 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование  Кв. 

 категория 

Общий 

пед.стаж 

Стаж адм. 

работы 

Директор Стукало Любовь 

Александровна 

высшее высшая 44 20 

Заместители  Смирнова Татьяна 

Петровна 

высшее высшая 38 35 

 

 Михайлова Елена 

Викторовна 

высшее высшая 25 4 

                                                                                                                                                     

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 года) 

 
Учебный год Количество штатных педагогов, 

прошедших повышение квалификации 

% от общего кол-ва 

2010-2011 10 29 

2011-2012 7 20 

2012-2013 12 32 

2013-2014 9 23 

2014-2015 17 46 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Методическая тема школы: «Урок 21 века» 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Название ШМО Всего Из них: 
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учителей Имеют 

высшее 

образование 

Имеют 

высшую кв. 

категорию 

Имеют I 

1кв. 

категорию 

Имеют II 2 

2 кв. 

категорию 

МО учителей татарского языка 5 5 1 2 1 

МО гуманитарного цикла  7 7 3 5  

МО учителей начальных классов 8 2 1 4  

МО учителей  естественно-

математического цикла  

15 11 2 6  

 

Специфика кадров МБОУ «Билярская  средняя общеобразовательная школа» определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя  владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую 

теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного опыта 

осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие 

эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом 

коллективе, средний уровень образовательной подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 

• более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, формированию 

их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов; 

• расширяются возможности использования информационной среды; 

• наблюдается ежегодный рост удовлетворѐнности обучающихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью школы; 

• улучшается материально - техническая база. 

 

Организация методической работы  

Мероприятия:  
1. Семинары, посвящѐнные 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 партнѐров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, еѐ 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 и Новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, совещания при 

заместителе директора  по учебно-воспитательной работе, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  
ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение 

образовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа реализации:  

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в подростковый. На 

данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:  
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- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в его 

школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как возможность 

рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изучение учебного материала 

на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением 

своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой позиции – учителя, а также 

выстроить пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей 

(индивидуальной образовательной траектории);  

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учителя», 

основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точку 

зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность 

педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая свои 

учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы своих знаний-

незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале;  

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в которых 

должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области знания, предмете 

рассмотрения.  

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  

На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает:  

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор  

уровня и характера самостоятельной работы;  

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся;  

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности.  

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 

событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах;  

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 

проявление инициативных действий.  

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая образовательная 

среда основного общего образования как базового условия:  

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического 

развития обучающихся на данной ступени общего образования.  

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы.  

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, которая 

определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в своей деятельности; 

проявляется в  

выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный план, учебные программы, 

расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия 

педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, 

организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление классов и 

коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 
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притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус 

в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет 

достичь.  

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются:  

- полноценное развитие способностей обучающихся;  

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять 

собственную активность.  

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется возрастными 

особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образования с учетом 

этих факторов:  

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой 

и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;  

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, 

обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в 

совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход 

в разумных пределах от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий;  

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, способствующих 

решению основных учебных задач на уроке;  

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии 

оценивания осуществляется школой).  

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии, 

используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы 

учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени 

образования к другой.  

Реализация системно- деятельностного подхода предусматривает широкое использование 

учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступени образования.  

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реализации ООП 

ООО является их адекватность:  

- возрастным особенностям детей основной ступени образования;  

- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего образования, а 

также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного процесса, где такое 

применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой деятельности, 

проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий обучающихся. 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Билярская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан   опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

 

3.4.4.Материально-техническое обеспечение реализации основной            образовательной 

программы основного общего образования  
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Билярская средняя 

общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, 
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реализующее основную программу ООО, располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные подросткам и предназначенные для:  

• общения проектной и исследовательской деятельности  

• творческой деятельности  

• индивидуальной и групповой работы  

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде.  

Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения.  

3.2.5 Информационно-методическое обеспечение реализации ООП 
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.  

Учебно-методическое обеспечение  
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные 

модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план-

графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной основе, 

дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  

Учебно-дидактическое обеспечение  
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности 

подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между 

ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и конкретных 

детей.  

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы работа 

учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП ООО.  

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы к действию 

ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут учительские 

материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих 

материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам 

необходимо удерживать два вида заданий:  

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных предметов.  

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки детского действия – 

это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.  

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного процесса: 

учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); 

информационно-иллюстративного, тренировочного;  

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они должны 

прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников.  

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах удерживать 

две формы этого действия: ресурсную и продуктную.  

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства- 

превращения ресурса в средство.  

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена на 

организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в образовательном 
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процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и время готовности 

обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов учения 

(обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики 

имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения.  

Информационное обеспечение  
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе сформирована 

информационная среда (ИС).  

Информационная среда  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Билярская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики 

Татарстан    включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.).  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП 

ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том числе 

возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 

бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения,  используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности 

обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей (законных 

представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в сфере 

образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного развития 

и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным информационно-

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в том 

числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 

также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не находящиеся 

постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 

помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание 

текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, 

информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 

изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за 

счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, 
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фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, 

микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров 

и копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, 

диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – флеш-

память, CD, DVD-диски). Дополнительными компонентами мобильной среды является мобильный 

сканер для доски, позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом 

дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и устройство для 

копирования материалов на CD и DVD-носители.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в 

которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или 

стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов и экранов 

(предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного частого использования), 

цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к локальной 

сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал 

библиотеки и др.).  

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в преподавании 

предметов используется наряду с вышеописанным также и специализированное оборудование, в том 

числе –цифровые микроскопы для естественнонаучных дисциплин, конструкторы с компьютерным 

управлением. 

Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, и во внеурочное время для 

многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного 

процесса, например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа 

презентаций и др.  
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