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Приложение

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
О сн о в н а я  о б р а зо в а т е л ь н а я  п р о г р а м м а  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  М Б О У  

« Т а т а р с к о -К а н д ы зс к а я  с р е д н я я  о б щ е о б р а зо в а т е л ь н а я  ш к о л а »  р а зр а б о т а н а  в 
с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  ф е д е р а л ь н о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  о б р а зо в а т е л ь н о г о  
ст а н д а р т а  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  (д а л е е  —  С т а н д а р т ) к с т р у к т у р е  
о с н о в н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы , н а  о с н о в е  П р и м е р н о й  о с н о в н о й  
о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я , о с о б е н н о с т е й  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я , о б р а зо в а т е л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й  и  з а п р о с о в  
о б у ч а ю щ и х с я  и  и х  р о д и т е л е й , а  т а к ж е  к о н ц еп т у а л ь н ы х  п о л о ж е н и й  У М К  « Ш к о л а  
Р о с с и и .

Д а н н а я  п р о г р а м м а  р а с с ч и т а н а  н а  ч ет ы р е  г о д а  (в о зр а с т  6 ,5  -  11 л е т )  
ш к о л ь н о й  ж и з н и  д е т е й . И м е н н о  н а  э т о й  с т у п е н и  о б р а зо в а н и я  с о з д а ю т с я  
п р е д п о с ы л к и  д л я  р е ш е н и я  н а  п о с л е д у ю щ и х  эт а п а х  ш к о л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  б о л е е  
с л о ж н ы х  за д а ч , св я за н н ы х  с  о б е с п е ч е н и е м  у с л о в и й  дл я  р азв и ти я  л и ч н о с т и  
ш к ол ь н и к а , с о зн а н и я , с п о с о б н о с т е й  и  с а м о с т о я т е л ь н о с т и .

С о д е р ж а н и е  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  о б р а зо в а т е л ь н о г о  
у ч р е ж д е н и я  о т р а ж а е т  т р е б о в а н и я  С т а н д а р т а  и  г р у п п и р у е т с я  в т р и  о с н о в н ы х  
р азд ел а: ц е л е в о й , с о д е р ж а т е л ь н ы й  и  о р г а н и за ц и о н н ы й .

Целевой раздел о п р е д е л я е т  о б щ е е  н а зн а ч е н и е , ц е л и , за д а ч и  и  п л а н и р у е м ы е  
р езу л ь т а т ы  р е а л и за ц и и  о с н о в н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы , 
к о н к р е т и зи р о в а н н ы е  в с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  С т а н д а р т а  и  у ч и т ы в а ю щ и е  
р е г и о н а л ь н ы е , н а ц и о н а л ь н ы е  и  эт н о к у л ь т у р н ы е  о с о б е н н о с т и  н а р о д о в  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и , а т а к ж е  с п о с о б ы  о п р е д е л е н и я  д о с т и ж е н и я  э т и х  ц е л е й  и  р езу л ь т а т о в .

Содержательный р а з д е л  о п р е д е л я е т  о б щ е е  с о д е р ж а н и е  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  
о б р а зо в а н и я  и  в к л ю ч а ет  о б р а зо в а т е л ь н ы е  п р о г р а м м ы , о р и е н т и р о в а н н ы е  н а  
д о с т и ж е н и е  л и ч н о с т н ы х , п р е д м е т н ы х  и  м е т а п р е д м е т н ы х  р е зу л ь т а т о в , в т о м  ч и сл е:

Организационный р а з д е л  у с т а н а в л и в а ет  о б щ и е  р ам к и  о р г а н и за ц и и  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а , а т а к ж е  м е х а н и з м  р е а л и за ц и и  к о м п о н е н т о в  о с н о в н о й  
о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о гр а м м ы .

О р г а н и за ц и о н н ы й  р а зд е л  вк лю ч ает:
• б а зи с н ы й  у ч е б н ы й  п л а н  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я ;
• в н е у р о ч н у ю  д е я т е л ь н о с т ь ;
• с и с т е м у  у с л о в и й  р е а л и за ц и и  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  в 

с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  С т ан дар та .
М Б О У  « Т а т .К а н д ы зск а я  С О Ш » , р е а л и з у ю щ е е  о с н о в н у ю  о б р а з о в а т е л ь н у ю  

п р о г р а м м у  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я , о б я з у е т с я  о б е с п е ч и т ь  о зн а к о м л е н и е  
о б у ч а ю щ и х с я  и  и х  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й )  как у ч а с т н и к о в  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц ес с а :

• с  у с т а в о м  и  д р у г и м и  д о к у м е н т а м и , р е г л а м е н т и р у ю щ и м и  о с у щ е с т в л е н и е  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  в э т о м  у ч р е ж д е н и и ;

• с  и х  п р а в а м и  и  о б я за н н о с т я м и  в ч а ст и  ф о р м и р о в а н и я  и  р е а л и за ц и и  о с н о в н о й  
о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я , у с т а н о в л е н н ы м и  
за к о н о д а т е л ь с т в о м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и  у с т а в о м  о б р а зо в а т е л ь н о г о  
у ч р е ж д е н и я .



П р ав а  и  о б я з а н н о с т и  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й )  о б у ч а ю щ и х с я  в 
ч а с т и , к а с а ю щ е й с я  у ч а с т и я  в ф о р м и р о в а н и и  и  о б е с п е ч е н и и  о с в о е н и я  в с е м и  д е т ь м и  
о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы , за к р е п л я ю т с я  в за к л ю ч ё н н о м  м е ж д у  н и м и  
и  о б р а зо в а т е л ь н ы м  у ч р е ж д е н и е м  д о г о в о р е  (Приложение 1 ) , о т р а ж а ю щ е м  
о т в е т с т в е н н о с т ь  с у б ъ е к т о в  о б р а зо в а н и я  з а  к о н е ч н ы е  р езу л ь т а т ы  о с в о е н и я  
о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о гр а м м ы .

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Цель реализации о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  
о б р а зо в а н и я  —  о б е с п е ч е н и е  в ы п о л н е н и я  т р е б о в а н и й  С тан дар т а .

Достижение поставленной цели п р и  р а зр а б о т к е  и  р е а л и за ц и и  М Б О У  
« Т а т .К а н д ы зск а я  С О Ш »  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  
о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  предусматривает решение следующих основных задач:

•  ф о р м и р о в а н и е  о б щ е й  к ул ь тур ы , д у х о в н о -н р а в с т в е н н о е , г р а ж д а н с к о е ,  
с о ц и а л ь н о е , л и ч н о с т н о е  и  и н т ел л е к т у а л ь н о е  р а зв и т и е , р а зв и т и е  т в о р ч е с к и х  
с п о с о б н о с т е й , с о х р а н е н и е  и  у к р е п л е н и е  зд о р о в ь я ;

•  о б е с п е ч е н и е  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  п о  о с в о е н и ю  в ы п у ск н и к о м  ц е л е в ы х  
у с т а н о в о к , п р и о б р е т е н и ю  зн а н и й , у м е н и й , н ав ы к ов , к о м п е т е н ц и й  и  
к о м п е т е н т н о с т е й , о п р е д е л я е м ы х  л и ч н о с т н ы м и , с е м е й н ы м и , о б щ е с т в е н н ы м и , 
г о с у д а р с т в е н н ы м и  п о т р е б н о с т я м и  и  в о зм о ж н о с т я м и  о б у ч а ю щ е г о с я  
м л а д ш е г о  ш к о л ь н о г о  в о зр а с т а , и н д и в и д у а л ь н ы м и  о с о б е н н о с т я м и  его  
р а зв и т и я  и  с о с т о я н и я  зд о р о в ь я ;

•  с т а н о в л е н и е  и  р а зв и т и е  л и ч н о с т и  в е ё  и н д и в и д у а л ь н о с т и , с а м о б ы т н о с т и , 
у н и к а л ь н о с т и  и  н е п о в т о р и м о с т и ;

•  о б е с п е ч е н и е  п р е е м с т в е н н о с т и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  и  о с н о в н о г о  о б щ е г о  
о б р а зо в а н и я ;

•  д о с т и ж е н и е  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  о с в о е н и я  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  
п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  в с е м и  о б у ч а ю щ и м и с я , в т о м  
ч и с л е  д е т ь м и  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я ;

•  о б е с п е ч е н и е  д о с т у п н о с т и  п о л у ч е н и я  к а ч е с т в е н н о г о  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  
о б р а зо в а н и я ;

•  в ы я в л ен и е  и  р а зв и т и е  с п о с о б н о с т е й  о б у ч а ю щ и х с я , в т о м  ч и с л е  о д а р ё н н ы х  
д е т е й , ч е р е з  с и с т е м у  к л у б о в , с е к ц и й , с т у д и й  и  к р у ж к о в , о р г а н и за ц и ю  
о б щ е с т в е н н о  п о л е з н о й  д е я т е л ь н о с т и ;

•  о р г а н и за ц и я  и н т ел л е к т у а л ь н ы х  и  т в о р ч е с к и х  с о р е в н о в а н и й , н а у ч н о  - 
т е х н и ч е с к о г о  т в о р ч е с т в а  и  п р о е к т н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и ;

•  у ч а с т и е  о б у ч а ю щ и х с я , и х  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й ), 
п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  и  о б щ е с т в е н н о с т и  в п р о е к т и р о в а н и и  и  р а зв и т и и  
в н у т р и ш к о л ь н о й  с о ц и а л ь н о й  ср ед ы ;

•  и с п о л ь з о в а н и е  в о б р а зо в а т е л ь н о м  п р о ц е с с е  с о в р е м е н н ы х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  
т е х н о л о г и й  д е я т е л ь н о с т н о г о  тип а;

•  п р е д о с т а в л е н и е  о б у ч а ю щ и м с я  в о з м о ж н о с т и  д л я  э ф ф е к т и в н о й  
с а м о с т о я т е л ь н о й  р аботы ;

•  в к л ю ч е н и е  о б у ч а ю щ и х с я  в п р о ц е с с ы  п о зн а н и я  и  п р е о б р а зо в а н и я  
в н е ш к о л ь н о й  с о ц и а л ь н о й  с р е д ы  г о р о д а  Н а б е р е ж н ы е  Ч ел н ы .

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, к о т о р ы й  п р ед п о л а г а ет :



• в о с п и т а н и е  и  р а зв и т и е  к а ч ест в  л и ч н о с т и , о т в е ч а ю щ и х  т р е б о в а н и я м  
и н ф о р м а ц и о н н о г о  о б щ е с т в а , и н н о в а ц и о н н о й  э к о н о м и к и , за д а ч а м  п о с т р о е н и я  
р о с с и й с к о г о  г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а  н а  о с н о в е  п р и н ц и п о в  т о л е р а н т н о с т и , д и а л о га  
к у л ь т у р  и  у в а ж е н и я  е г о  м н о г о н а ц и о н а л ь н о г о , п о л и л и н г в а л ь н о г о , п о л и к у л ь т у р н о г о  
и  п о л и к о н ф е с с и о н а л ь н о г о  со ста в а ;

• п е р е х о д  к с т р а т е г и и  с о ц и а л ь н о г о  п р о е к т и р о в а н и я  и  к о н с т р у и р о в а н и я  н а  
о с н о в е  р а зр а б о т к и  с о д е р ж а н и я  и  т е х н о л о г и й  о б р а зо в а н и я , о п р е д е л я ю щ и х  п у т и  и  
с п о с о б ы  д о с т и ж е н и я  с о ц и а л ь н о  ж е л а е м о г о  р езу л ь т а т а  л и ч н о с т н о г о  и  
п о зн а в а т е л ь н о г о  р а зв и т и я  о б у ч а ю щ и х с я ;

• о р и е н т а ц и ю  н а  д о с т и ж е н и е  ц е л и  и  о с н о в н о г о  р е зу л ь т а т а  о б р а зо в а н и я  —  
р а зв и т и е  л и ч н о с т и  о б у ч а ю щ е г о с я  н а  о с н о в е  о с в о е н и я  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  
д е й с т в и й , п о зн а н и я  и  о с в о е н и я  м и р а;

• п р и зн а н и е  р е ш а ю щ е й  р о л и  с о д е р ж а н и я  о б р а зо в а н и я , с п о с о б о в  о р г а н и за ц и и  
о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  у ч е б н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  в д о с т и ж е н и и  ц е л е й  
л и ч н о с т н о г о  и  с о ц и а л ь н о г о  р а зв и т и я  о б у ч а ю щ и х с я ;

• у ч ё т  и н д и в и д у а л ь н ы х  в о зр а с т н ы х , п с и х о л о г и ч е с к и х  и  ф и зи о л о г и ч е с к и х  
о с о б е н н о с т е й  о б у ч а ю щ и х с я , р о л и  и  зн а ч е н и я  в и д о в  д е я т е л ь н о с т и  и  ф о р м  о б щ е н и я  
п р и  о п р е д е л е н и и  о б р а зо в а т е л ь н о -в о с п и т а т е л ь н ы х  ц е л е й  и  п у т е й  и х  д о с т и ж е н и я ;

• о б е с п е ч е н и е  п р е е м с т в е н н о с т и  д о ш к о л ь н о г о , н а ч а л ь н о го  о б щ е г о , о с н о в н о г о  
о б щ е г о , с р е д н е г о  (п о л н о г о )  о б щ е г о  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я ;

• р а з н о о б р а зи е  и н д и в и д у а л ь н ы х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  т р а е к т о р и й  и  
и н д и в и д у а л ь н о г о  р а зв и т и я  к а ж д о г о  о б у ч а ю щ е г о с я  (в  т о м  ч и с л е  о д а р ё н н ы х  д е т е й  и  
д е т е й  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я ), о б е с п е ч и в а ю щ и х  р о с т  

т в о р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а , п о зн а в а т е л ь н ы х  м о т и в о в , о б о г а щ е н и е  ф о р м  у ч е б н о г о  
с о т р у д н и ч е с т в а  и  р а с ш и р е н и е  зо н ы  б л и ж а й ш е г о  р азв и ти я .

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

Н ач ал ь н ая  ш к о л а  —  о с о б ы й  эт а п  в ж и з н и  р е б ё н к а , связан н ы й :
• с  и з м е н е н и е м  п р и  п о с т у п л е н и и  в ш к о л у  в е д у щ е й  д е я т е л ь н о с т и  р е б ё н к а  —  с  

п е р е х о д о м  к у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  (п р и  с о х р а н е н и и  зн а ч и м о с т и  и г р о в о й ),  
и м е ю щ е й  о б щ е с т в е н н ы й  х а р а к т ер  и  я в л я ю щ е й с я  с о ц и а л ь н о й  п о  с о д е р ж а н и ю ;

• с  о с в о е н и е м  н о в о й  с о ц и а л ь н о й  п о з и ц и и , р а с ш и р е н и е м  сф е р ы  в за и м о д е й с т в и я  
р е б ё н к а  с  о к р у ж а ю щ и м  м и р о м , р а зв и т и е м  п о т р е б н о с т е й  в о б щ е н и и , п о зн а н и и ,  
с о ц и а л ь н о м  п р и зн а н и и  и  с а м о в ы р а ж ен и и ;

• с  п р и н я т и ем  и  о с в о е н и е м  р е б ё н к о м  н о в о й  с о ц и а л ь н о й  р о л и  у ч е н и к а , 
в ы р а ж а ю щ е й с я  в ф о р м и р о в а н и и  в н у т р е н н е й  п о з и ц и и  ш к о л ь н и к а , о п р е д е л я ю щ е й  
н о в ы й  о б р а з  ш к о л ь н о й  ж и з н и  и  п е р с п е к т и в ы  л и ч н о с т н о г о  и  п о зн а в а т е л ь н о г о  
разви ти я ;

• с  ф о р м и р о в а н и е м  у  ш к ол ь н и к а  о с н о в  у м е н и я  у ч и т ь с я  и  с п о с о б н о с т и  к  
о р г а н и за ц и и  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и : п р и н и м а т ь , со х р а н я т ь  ц е л и  и  с л е д о в а т ь  и м  в 
у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и ; п л а н и р о в а т ь  с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь , о с у щ ес т в л я т ь  е ё  к о н т р о л ь  
и  о ц е н к у ; в за и м о д е й с т в о в а т ь  с  у ч и т е л е м  и  с в е р с т н и к а м и  в у ч е б н о м  п р о ц е с с е ;

• с  и з м е н е н и е м  п р и  э т о м  с а м о о ц е н к и  р е б ё н к а , к о то р а я  п р и о б р е т а е т  ч ерты  
а д е к в а т н о ст и  и  р е ф л ек си в н о с т и ;

• с  м о р а л ь н ы м  р а зв и т и е м , к о т о р о е  с у щ е с т в е н н ы м  о б р а з о м  с в я за н о  с  
х а р а к т ер о м  с о т р у д н и ч е с т в а  с о  в зр о сл ы м и  и  св е р с т н и к а м и , о б щ е н и е м  и



м е ж л и ч н о с т н ы м и  о т н о ш е н и я м и  д р у ж б ы , с т а н о в л е н и е м  о с н о в  г р а ж д а н с к о й  
и д е н т и ч н о с т и  и  м и р о в о ззр ен и я .

У ч и т ы в а ю т ся  т а к ж е  х а р а к т ер н ы е  д л я  м л а д ш е г о  ш к о л ь н о г о  в о зр а ст а  (о т  6 ,5  д о  
11 лет):

• ц е н т р а л ь н ы е  п с и х о л о г и ч е с к и е  н о в о о б р а з о в а н и я , ф о р м и р у е м ы е  н а  д а н н о й  
с т у п е н и  о б р а зо в а н и я : с л о в е с н о -л о г и ч е с к о е  м ы ш л е н и е , п р о и зв о л ь н а я  с м ы сл о в а я  
п ам я ть , п р о и зв о л ь н о е  в н и м а н и е , п и с ь м е н н а я  р еч ь , а н а л и з, р е ф л ек си я  с о д е р ж а н и я ,  
о с н о в а н и й  и  с п о с о б о в  д е й с т в и й , п л а н и р о в а н и е  и  у м е н и е  д е й с т в о в а т ь  в о  
в н у т р е н н е м  п л а н е , зн а к о в о -с и м в о л и ч е с к о е  м ы ш л е н и е , о с у щ е с т в л я е м о е  как  
м о д е л и р о в а н и е  с у щ е с т в е н н ы х  с в я зе й  и  о т н о ш е н и й  о б ъ ек т о в ;

• р а зв и т и е  ц е л е н а п р а в л е н н о й  и  м о т и в и р о в а н н о й  а к т и в н о ст и  о б у ч а ю щ е г о с я ,  
н а п р а в л е н н о й  н а  о в л а д е н и е  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю , о с н о в о й  к о т о р о й  в ы с т у п а е т  
ф о р м и р о в а н и е  у с т о й ч и в о й  с и с т е м ы  у ч е б н о -п о зн а в а т е л ь н ы х  и  со ц и а л ь н ы х  м о т и в о в  
и  л и ч н о с т н о г о  см ы сл а  у ч ен и я .

П р и  о п р е д е л е н и и  с т р а т е г и ч е с к и х  х а р а к т ер и с т и к  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  
п р о гр а м м ы  у ч и т ы в а ю т ся  с у щ е с т в у ю щ и й  р а з б р о с  в т е м п а х  и  н а п р а в л ен и я х  
р а зв и т и я  д е т е й , и н д и в и д у а л ь н ы е  р а зл и ч и я  в и х  п о зн а в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и , 
в о с п р и я т и и , в н и м а н и и , п а м я т и , м ы ш л е н и и , р е ч и , м о т о р и к е  и  т. д . ,  св я за н н ы е  с  
в о зр а ст н ы м и , п с и х о л о г и ч е с к и м и  и  ф и зи о л о г и ч е с к и м и  и н д и в и д у а л ь н ы м и  
о с о б е н н о с т я м и  д е т е й  м л а д ш е г о  ш к о л ь н о г о  в о зр а ст а .

П р и  э т о м  у с п е ш н о с т ь  и  с в о е в р е м е н н о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  у к а за н н ы х  
н о в о о б р а з о в а н и й  п о зн а в а т е л ь н о й  с ф е р ы , к а ч еств  и  с в о й с т в  л и ч н о с т и  св я зы в а ю т ся  
с  а к ти в н о й  п о з и ц и е й  у ч и т е л я , а т а к ж е  с  а д е к в а т н о ст ь ю  п о с т р о е н и я  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  и  в ы б о р а  у с л о в и й  и  м е т о д и к  о б у ч е н и я , у ч и т ы в а ю щ и х  
о п и с а н н ы е  в ы ш е о с о б е н н о с т и  п е р в о й  с т у п е н и  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я .

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы

П л а н и р у е м ы е  р езу л ь т а т ы  о с в о е н и я  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о гр а м м ы  
н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  (д а л е е  —  п л а н и р у е м ы е  р е зу л ь т а т ы ) я в л я ю т ся  
о д н и м  и з  в а ж н е й ш и х  м е х а н и з м о в  р е а л и за ц и и  т р е б о в а н и й  С т а н д а р т а  к р езу л ь т а т а м  
о б у ч а ю щ и х с я , о с в о и в ш и х  о с н о в н у ю  о б р а з о в а т е л ь н у ю  п р о г р а м м у . О н и  
п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  с и с т е м у  обобщённых личностно ориентированных целей 
образования, д о п у с к а ю щ и х  д а л ь н е й ш е е  у т о ч н е н и е  и  к о н к р е т и за ц и ю , ч то  
о б е с п е ч и в а е т  о п р е д е л е н и е  и  в ы я в л ен и е  в с е х  с о с т а в л я ю щ и х  п л а н и р у е м ы х  
р е зу л ь т а т о в , п о д л е ж а щ и х  ф о р м и р о в а н и ю  и  о ц е н к е .

П л а н и р у е м ы е  резул ьтаты :
• о б е с п е ч и в а ю т  св я зь  м е ж д у  т р е б о в а н и я м и  С т а н д а р т а , о б р а зо в а т е л ь н ы м  

п р о ц е с с о м  и  с и с т е м о й  о ц е н к и  р е зу л ь т а т о в  о с в о е н и я  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  
п р о гр а м м ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я , у т о ч н я я  и  к о н к р е т и зи р у я  о б щ е е  
п о н и м а н и е  л и ч н о с т н ы х , м е т а п р е д м е т н ы х  и  п р е д м е т н ы х  р е зу л ь т а т о в  д л я  к а ж д о й  
у ч е б н о й  п р о г р а м м ы  с  у ч ё т о м  в е д у щ и х  ц е л е в ы х  у с т а н о в о к  и х  о с в о е н и я , в о зр а с т н о й  
с п е ц и ф и к и  о б у ч а ю щ и х с я  и  т р е б о в а н и й , п р е д ъ я в л я ем ы х  с и с т е м о й  оц ен к и ;

• я в л я ю т ся  с о д е р ж а т е л ь н о й  и  к р и т ер и а л ь н о й  о с н о в о й  д л я  р а зр а б о т к и  п р о г р а м м  
у ч е б н ы х  п р е д м е т о в , к у р с о в , у ч е б н о -м е т о д и ч е с к о й  л и т ер а т у р ы , а т а к ж е  дл я  
с и с т е м ы  о ц е н к и  к ач еств а  о с в о е н и я  о б у ч а ю щ и м и с я  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  
п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я .

В  с и с т е м е  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  о с о б о  в ы д е л я ет ся  у ч е б н ы й  м а т ер и а л ,



и м е ю щ и й  опорный характер, т. е. с л у ж а щ и й  о с н о в о й  д л я  п о с л е д у ю щ е г о  о б у ч е н и я .
Структура планируемых результатов у ч и т ы в а е т  н е о б х о д и м о с т ь :
о п р е д е л е н и я  д и н а м и к и  р азв и ти я  о б у ч а ю щ и х с я  н а  о с н о в е  в ы д е л е н и я  

д о с т и г н у т о г о  у р о в н я  р азв и ти я  и  б л и ж а й ш е й  п ер сп ек т и в ы  —  зо н ы  б л и ж а й ш е г о  
р а зв и т и я  р еб ён к а ;

• о п р е д е л е н и я  в о з м о ж н о с т е й  о в л а д е н и я  о б у ч а ю щ и м и с я  у ч е б н ы м и  д е й с т в и я м и  
н а  у р о в н е , с о о т в е т с т в у ю щ е м  з о н е  б л и ж а й ш е г о  р а зв и ти я , в о т н о ш е н и и  зн а н и й , 
р а с ш и р я ю щ и х  и  у г л у б л я ю щ и х  с и с т е м у  о п о р н ы х  зн а н и й , а т а к ж е  зн а н и й  и  у м е н и й , 
я в л я ю щ и х ся  п о д г о т о в и т е л ь н ы м и  д л я  д а н н о г о  п р е д м ет а ;

• в ы д е л е н и я  о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и й  о ц е н о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  —  о ц е н к и  
р е зу л ь т а т о в  д е я т е л ь н о с т и  с и с т е м  о б р а зо в а н и я  р а зл и ч н о г о  у р о в н я , п е д а г о г о в , 
о б у ч а ю щ и х с я .

С  э т о й  ц е л ь ю  в с т р у к т у р е  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  п о  к а ж д о й  у ч е б н о й  
п р о г р а м м е  (п р е д м е т н о й , м е ж д и с ц и п л и н а р н о й )  в ы д е л я ю т ся  с л е д у ю щ и е  уровни 
описания.

Цели-ориентиры, о п р е д е л я ю щ и е  в е д у щ и е  ц е л е в ы е  у с т а н о в к и  и  о с н о в н ы е  
о ж и д а е м ы е  р езу л ь т а т ы  и з у ч е н и я  д а н н о й  у ч е б н о й  п р о гр а м м ы . Э т о т  б л о к  
р е зу л ь т а т о в  о п и с ы в а е т  о с н о в н о й , с у щ н о с т н ы й  в к л ад  д а н н о й  п р о г р а м м ы  в р а зв и т и е  
л и ч н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я , в р а зв и т и е  и х  с п о с о б н о с т е й ;  о т р а ж а е т  та к и е  о б щ и е  ц е л и  
о б р а зо в а н и я , как ф о р м и р о в а н и е  ц е н н о с т н ы х  и  м и р о в о ззр е н ч е с к и х  у с т а н о в о к ,  
р а зв и т и е  и н т е р е с а , ф о р м и р о в а н и е  о п р е д е л ё н н ы х  п о зн а в а т е л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й  
о б у ч а ю щ и х с я . О ц ен к а  д о с т и ж е н и я  э т и х  ц е л е й  в е д ё т с я  в х о д е  п р о ц е д у р ,  
д о п у с к а ю щ и х  п р е д о с т а в л е н и е  и  и с п о л ь з о в а н и е  и с к л ю ч и т ел ь н о  
н е п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о й  и н ф о р м а ц и и , а п о л у ч е н н ы е  р езу л ь т а т ы  х а р а к т е р и зу ю т  
д е я т е л ь н о с т ь  с и с т е м ы  о б р а зо в а н и я .

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. П л а н и р у е м ы е  р езу л ь т а т ы , о п и с ы в а ю щ и е  э т у  г р у п п у  ц е л е й , 
п р и в о д я т с я  в б л о к а х  « В ы п у с к н и к  н а у ч и т ся »  к к а ж д о м у  р а з д е л у  у ч е б н о й  
п р о гр а м м ы . В  э т у  г р у п п у  в к л ю ч а ет ся  такая с и с т е м а  зн а н и й  и  у ч е б н ы х  д е й с т в и й , 
к о т о р а я , в о -п е р в ы х , п р и н ц и п и а л ь н о  н е о б х о д и м а  д л я  у с п е ш н о г о  о б у ч е н и я  в 
н а ч а л ь н о й  и  о с н о в н о й  ш к о л е  и , в о -в т о р ы х , п р и  н а л и ч и и  с п е ц и а л ь н о й  
ц е л е н а п р а в л е н н о й  р а б о т ы  у ч и т е л я  м о ж е т  бы ть  о с в о е н а  п о д а в л я ю щ и м  
б о л ь ш и н с т в о м  д е т е й .

Д о с т и ж е н и е  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  э т о й  гр у п п ы  в ы н о с и т ся  н а  и т о г о в у ю  
о ц е н к у , к о т о р а я  о с у щ е с т в л я е т с я  как  в х о д е  о с в о е н и я  д а н н о й  п р о гр а м м ы  
п о с р е д с т в о м  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м ы  о ц е н к и  (п о р т ф о л и о  о б у ч а ю щ и х с я ) , так  и  п о  
и т о г а м  е ё  о с в о е н и я  (с  п о м о щ ь ю  и т о г о в о й  р а б о т ы ). О ц ен к а  о с в о е н и я  о п о р н о г о  
м а т ер и а л а  н а  у р о в н е , х а р а к т е р и зу ю щ е м  и с п о л н и т е л ь с к у ю  к о м п е т е н т н о с т ь  
о б у ч а ю щ и х с я , в е д ё т с я  с  п о м о щ ь ю  за д а н и й  б а з о в о г о  у р о в н я , а н а  у р о в н е  д е й с т в и й , 
с о о т в е т с т в у ю щ и х  з о н е  б л и ж а й ш е г о  р азв и ти я , —  с  п о м о щ ь ю  з а д а н и й  п о в ы ш е н н о г о  
у р о в н я . У с п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  о б у ч а ю щ и м и с я  з а д а н и й  б а з о в о г о  у р о в н я  с л у ж и т  
е д и н с т в е н н ы м  о с н о в а н и е м  д л я  п о л о ж и т е л ь н о г о  р е ш е н и я  в о п р о с а  о  в о з м о ж н о с т и  
п е р е х о д а  н а  с л е д у ю щ у ю  с т у п е н ь  о б у ч е н и я .

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета. П л а н и р у е м ы е  р езу л ь т а т ы , о п и с ы в а ю щ и е  у к а з а н н у ю  г р у п п у  ц е л е й ,



п р и в о д я т с я  в б л о к а х  « В ы п у с к н и к  п о л у ч и т  в о зм о ж н о с т ь  н а у ч и т ь ся »  к к а ж д о м у  
р а з д е л у  п р и м е р н о й  п р о г р а м м ы  у ч е б н о г о  п р е д м е т а  и  выделяются курсивом. 
У р о в е н ь  д о с т и ж е н и й , с о о т в е т с т в у ю щ и й  п л а н и р у е м ы м  р езу л ь т а т а м  э т о й  гр у п п ы , 
м о г у т  п р о д е м о н с т р и р о в а т ь  т о л ь к о  о т д е л ь н ы е  о б у ч а ю щ и е с я , и м е ю щ и е  б о л е е  
в ы со к и й  у р о в е н ь  м о т и в а ц и и  и  с п о с о б н о с т е й . В  п о в с е д н е в н о й  п р ак ти к е о б у ч е н и я  
эт а  г р у п п а  ц е л е й  н е  о т р а б а т ы в а ет ся  с о  в с е м и  б е з  и с к л ю ч е н и я  о б у ч а ю щ и м и с я  как в 
с и л у  п о в ы ш е н н о й  с л о ж н о с т и  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  д л я  о б у ч а ю щ и х с я , так  и  в с и л у  
п о в ы ш е н н о й  с л о ж н о с т и  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  и /и л и  е г о  п р о п е д е в т и ч е с к о г о  
х а р а к т ер а  н а  д а н н о й  с т у п е н и  о б у ч е н и я . О ц е н к а  д о с т и ж е н и я  э т и х  ц е л е й  в е д ё т с я  
п р е и м у щ е с т в е н н о  в х о д е  п р о ц е д у р , д о п у с к а ю щ и х  п р е д о с т а в л е н и е  и  и с п о л ь зо в а н и е  
и с к л ю ч и т ел ь н о  н е п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о й  и н ф о р м а ц и и . Ч а с т и ч н о  за д а н и я , 
о р и е н т и р о в а н н ы е  н а  о ц е н к у  д о с т и ж е н и я  э т о й  гр у п п ы  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в , 
м о г у т  в к л ю ч ать ся  в м а т ер и а л ы  и т о г о в о г о  к он т р ол я .

О сн о в н ы е  ц е л и  т а к о г о  в к л ю ч ен и я  —  п р е д о с т а в и т ь  в о зм о ж н о с т ь  о б у ч а ю щ и м с я  
п р о д е м о н с т р и р о в а т ь  о в л а д е н и е  б о л е е  в ы с о к и м и  (п о  с р а в н е н и ю  с  б а зо в ы м )  
у р о в н я м и  д о с т и ж е н и й  и  вы яви ть д и н а м и к у  р о с т а  ч и с л е н н о с т и  гр у п п ы  н а и б о л е е  
п о д г о т о в л е н н ы х  о б у ч а ю щ и х с я . П р и  э т о м  невыполнение обучающимися 
заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения. У ч ё т  д о с т и ж е н и я  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  э т о й  
г р у п п ы  ц е л е с о о б р а з н о  в е с т и  в х о д е  т е к у щ е г о  и  п р о м е ж у т о ч н о г о  о ц е н и в а н и я , а 
п о л у ч е н н ы е  р езу л ь т а т ы  ф и к си р о в а т ь  п о с р е д с т в о м  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м ы  о ц е н к и  
и  уч и ты в ат ь  п р и  о п р е д е л е н и и  и т о г о в о й  о ц ен к и .

П о д о б н а я  ст р у к т у р а  п р е д с т а в л е н и я  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  п о д ч ё р к и в а е т  т о т  
ф ак т, ч т о  п р и  о р г а н и за ц и и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а , н а п р а в л е н н о г о  на  
р е а л и за ц и ю  и  д о с т и ж е н и е  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в , о т  у ч и т е л я  т р е б у е т с я  
и с п о л ь з о в а н и е  т а к и х  п е д а г о г и ч е с к и х  т е х н о л о г и й , к о т о р ы е  о с н о в а н ы  на  
дифференциации требований к п о д г о т о в к е  о б у ч а ю щ и х с я .

Н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  у с т а н а в л и в а ю т с я  п л а н и р у е м ы е  
р езу л ь т а т ы  о св о ен и я :

• м е ж д и с ц и п л и н а р н о й  п р о г р а м м ы  « Ф о р м и р о в а н и е  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  
д е й с т в и й » , а  т а к ж е  е ё  р а з д е л о в  « Ч т е н и е . Р а б о т а  с  т е к с т о м »  и  « Ф о р м и р о в а н и е  И К Т -  
к о м п е т е н т н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я » ;

• п р о г р а м м  п о  в с е м  у ч е б н ы м  п р е д м е т а м  —  « Р у с с к и й  я зы к » , « Т а т а р ск и й  я зы к » , 
« Л и т е р а т у р н о е  ч т е н и е » , « Л и т е р а т у р н о е  ч т е н и е  н а  т а т а р ск о м  я зы к е» , 
« И н о с т р а н н ы й  я зы к » , « М а т е м а т и к а » , « О к р у ж а ю щ и й  м и р » , « О с н о в ы  д у х о в н о 
н р а в с т в е н н о й  к ул ь тур ы  н а р о д о в  Р о с с и и » , « И зо б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о » ,  
« М у зы к а » , « Т е х н о л о г и я » , « Ф и зи ч е с к а я  к ул ь тур а» .

В  д а н н о м  р а з д е л е  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  п р и в о д я т с я  
п л а н и р у е м ы е  р езу л ь т а т ы  о с в о е н и я  в с е х  о б я за т е л ь н ы х  у ч е б н ы х  п р е д м е т о в  на  
с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  (з а  и с к л ю ч е н и е м  о с н о в  д у х о в н о  - 
н р а в с т в е н н о й  к ул ь тур ы  н а р о д о в  Р о с с и и ).

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

В  р е зу л ь т а т е  и з у ч е н и я  всех без исключения предметов н а с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  
о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  у  в ы п у ск н и к о в  б у д у т  с ф о р м и р о в а н ы  личностные, 
регулятивные, познавательные и  коммуникативные у н и в е р с а л ь н ы е  у ч е б н ы е



д е й с т в и я  как о с н о в а  у м е н и я  уч и ть ся .
Личностные универсальные учебные действия

У  в ы п у ск н и к а  б у д у т  сф о р м и р о в а н ы :
• в н у т р ен н я я  п о зи ц и я  ш к ол ь н и к а  н а  у р о в н е  п о л о ж и т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  к 

ш к о л е , о р и е н т а ц и и  н а  с о д е р ж а т е л ь н ы е  м о м е н т ы  ш к о л ь н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и  и  
п р и н я ти я  о б р а зц а  « х о р о ш е г о  у ч е н и к а » ;

• ш и р о к а я  м о т и в а ц и о н н а я  о с н о в а  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и , в к л ю ч а ю щ а я  
со ц и а л ь н ы е , у ч е б н о -п о зн а в а т е л ь н ы е  и  в н е ш н и е  м оти вы ;

• у ч е б н о -п о зн а в а т е л ь н ы й  и н т е р е с  к н о в о м у  у ч е б н о м у  м а т е р и а л у  и  с п о с о б а м  
р е ш е н и я  н о в о й  за д а ч и ;

• о р и е н т а ц и я  н а  п о н и м а н и е  п р и ч и н  у с п е х а  в у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и , в т о м  ч и с л е  
н а  са м о а н а л и з  и  с а м о к о н т р о л ь  р е зу л ь т а т а , н а  ан а л и з с о о т в е т с т в и я  р е зу л ь т а т о в  
т р е б о в а н и я м  к о н к р е т н о й  за д а ч и , н а  п о н и м а н и е  о ц е н о к  у ч и т е л е й , т о в а р и щ ей , 
р о д и т е л е й  и  д р у г и х  л ю д е й ;

• с п о с о б н о с т ь  к о ц е н к е  с в о е й  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и ;
о с н о в ы  г р а ж д а н с к о й  и д е н т и ч н о с т и , с в о е й  э т н и ч е с к о й  п р и н а д л е ж н о с т и  в ф о р м е  

о с о зн а н и я  « Я »  как ч л е н а  с е м ь и , п р е д с т а в и т е л я  н а р о д а , г р а ж д а н и н а  Р о с с и и , ч у в с т в а  
с о п р и ч а с т н о с т и  и  г о р д о с т и  за  с в о ю  Р о д и н у , н а р о д  и  и с т о р и ю , о с о зн а н и е  
о т в е т с т в е н н о с т и  ч е л о в е к а  за  о б щ е е  б л а г о п о л у ч и е ;

• о р и е н т а ц и я  в н р а в с т в е н н о м  с о д е р ж а н и и  и  с м ы с л е  как с о б с т в е н н ы х  
п о с т у п к о в , так  и  п о с т у п к о в  о к р у ж а ю щ и х  л ю д е й ;

• зн а н и е  о с н о в н ы х  м о р а л ь н ы х  н о р м  и  о р и е н т а ц и я  н а  и х  в ы п о л н ен и е;
• р а зв и т и е  э т и ч е с к и х  ч у в ст в  —  ст ы д а , в и н ы , с о в е с т и  как  р е г у л я т о р о в  

м о р а л ь н о г о  п о в е д е н и я ; п о н и м а н и е  ч у в с т в  д р у г и х  л ю д е й  и  с о п е р е ж и в а н и е  им ;
• у с т а н о в к а  н а  зд о р о в ы й  о б р а з  ж и зн и ;
• о с н о в ы  э к о л о г и ч е с к о й  культур ы : п р и н я т и е  ц е н н о с т и  п р и р о д н о г о  м и р а , 

г о т о в н о с т ь  с л е д о в а т ь  в с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  н о р м а м  п р и р о д о о х р а н н о г о ,  
н е р а с т о ч и т е л ь н о г о , з д о р о в ь е с б е р е г а ю щ е г о  п о в е д е н и я ;

• ч у в с т в о  п р е к р а с н о г о  и  э с т е т и ч е с к и е  ч у в с т в а  н а  о с н о в е  зн а к о м с т в а  с  м и р о в о й  
и  о т е ч е с т в е н н о й  х у д о ж е с т в е н н о й  к у л ь т у р о й .

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

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

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

решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

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

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

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



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

поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 
чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• п р и н и м а т ь  и  со х р а н я т ь  у ч е б н у ю  за д а ч у ;
• уч и ты в ат ь  в ы д е л е н н ы е  у ч и т е л е м  о р и е н т и р ы  д е й с т в и я  в н о в о м  у ч е б н о м  

м а т е р и а л е  в с о т р у д н и ч е с т в е  с  у ч и т е л е м ;
• п л а н и р о в а т ь  с в о и  д е й с т в и я  в с о о т в е т с т в и и  с  п о с т а в л е н н о й  за д а ч е й  и  

у с л о в и я м и  е ё  р е а л и за ц и и , в т о м  ч и с л е  в о  в н у т р е н н е м  п л ан е;
• уч и ты в ат ь  у с т а н о в л е н н ы е  п р а в и л а  в п л а н и р о в а н и и  и  к о н т р о л е  с п о с о б а  

р еш ен и я ;
• о с у щ ес т в л я т ь  и т о г о в ы й  и  п о ш а г о в ы й  к о н т р о л ь  п о  р езу л ь т а т у ;
• о ц е н и в а т ь  п р а в и л ь н о ст ь  в ы п о л н е н и я  д е й с т в и я  н а  у р о в н е  а д ек в а т н о й  

р е т р о с п е к т и в н о й  о ц е н к и  с о о т в е т с т в и я  р е зу л ь т а т о в  т р е б о в а н и я м  д а н н о й  за д ач и ;
• а д ек в а т н о  в о с п р и н и м а т ь  п р е д л о ж е н и я  и  о ц е н к у  у ч и т е л е й , т о в а р и щ ей , 

р о д и т е л е й  и  д р у г и х  л ю д е й ;
• р азл и ч ать  с п о с о б  и  р е зу л ь т а т  д ей ст в и я ;
• в н о с и т ь  н е о б х о д и м ы е  к ор р ек ти в ы  в д е й с т в и е  п о с л е  е г о  за в е р ш е н и я  н а  о с н о в е  

е г о  о ц е н к и  и  у ч ё т а  х а р а к т ер а  с д е л а н н ы х  о ш и б о к , и с п о л ь зо в а т ь  п р е д л о ж е н и я  и  
о ц е н к и  д л я  с о зд а н и я  н о в о г о , б о л е е  с о в е р ш е н н о г о  р е зу л ь т а т а , и с п о л ь зо в а т ь  за п и с ь  
в ц и ф р о в о й  ф о р м е  х о д а  и  р е зу л ь т а т о в  р е ш е н и я  за д а ч и , с о б с т в е н н о й  зв у ч а щ е й  р е ч и  
н а  р у с с к о м , р о д н о м  и  и н о с т р а н н о м  язы к ах.

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
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• о с у щ ес т в л я т ь  п о и с к  н е о б х о д и м о й  и н ф о р м а ц и и  д л я  в ы п о л н е н и я  у ч е б н ы х  

з а д а н и й  с  и с п о л ь з о в а н и е м  у ч е б н о й  л и т ер а т у р ы , э н ц и к л о п е д и й , сп р а в о ч н и к о в  
(в к л ю ч а я  эл е к т р о н н ы е , ц и ф р о в ы е ), в о тк р ы то м  и н ф о р м а ц и о н н о м  п р о с т р а н с т в е , в 
т о м  ч и с л е  к о н т р о л и р у е м о м  п р о с т р а н с т в е  И н т ер н ет а ;

• о с у щ ес т в л я т ь  за п и с ь  (ф и к с а ц и ю ) в ы б о р о ч н о й  и н ф о р м а ц и и  о б  о к р у ж а ю щ е м  
м и р е  и  о  с е б е  с а м о м , в т о м  ч и с л е  с  п о м о щ ь ю  и н с т р у м е н т о в  И К Т ;



• и с п о л ь зо в а т ь  зн а к о в о -с и м в о л и ч е с к и е  с р е д с т в а , в т о м  ч и с л е  м о д е л и  (в к л ю ч ая  
в и р т у а л ь н ы е) и  с х е м ы  (в к л ю ч ая  к о н ц еп т у а л ь н ы е ), д л я  р е ш е н и я  за д а ч ;

• с т р о и т ь  с о о б щ е н и я  в у с т н о й  и  п и с ь м е н н о й  ф о р м е;
• о р и е н т и р о в а т ь с я  н а  р а з н о о б р а з и е  с п о с о б о в  р е ш е н и я  зад ач ;
• о с н о в а м  с м ы с л о в о г о  в о с п р и я т и я  х у д о ж е с т в е н н ы х  и  п о зн а в а т е л ь н ы х  т е к с т о в , 

в ы д ел я ть  с у щ е с т в е н н у ю  и н ф о р м а ц и ю  и з  с о о б щ е н и й  р а зн ы х  в и д о в  (в  п е р в у ю  
о ч е р е д ь  т ек ст о в );

• о с у щ ес т в л я т ь  ан а л и з о б ъ е к т о в  с  в ы д е л е н и е м  с у щ е с т в е н н ы х  и  
н е с у щ е с т в е н н ы х  п р и зн ак ов ;

• о с у щ ес т в л я т ь  с и н т е з  как  с о с т а в л е н и е  ц е л о г о  и з  ч астей ;
• п р о в о д и т ь  с р а в н е н и е , с е р и а ц и ю  и  к л а с с и ф и к а ц и ю  п о  за д а н н ы м  к р и тер и я м ;
• у ста н а в л и в а т ь  п р и ч и н н о -с л е д с т в е н н ы е  св я зи  в и з у ч а е м о м  к р у г е  я в л ен и й ;
• с т р о и т ь  р а с с у ж д е н и я  в ф о р м е  с в я зи  п р о с т ы х  с у ж д е н и й  о б  о б ъ е к т е , е г о  

с т р о е н и и , с в о й с т в а х  и  св я зя х;
• о б о б щ а т ь , т. е. о с у щ ес т в л я т ь  г е н е р а л и за ц и ю  и  в ы в е д е н и е  о б щ н о с т и  дл я  

ц е л о г о  р я д а  и л и  к л асса  е д и н и ч н ы х  о б ъ е к т о в , н а  о с н о в е  в ы д е л е н и я  с у щ н о с т н о й  
связи ;

• о с у щ ес т в л я т ь  п о д в е д е н и е  п о д  п о н я т и е  н а  о с н о в е  р а с п о зн а в а н и я  о б ъ е к т о в ,  
в ы д е л е н и я  с у щ е с т в е н н ы х  п р и зн а к о в  и  и х  си н т еза ;

• у ста н а в л и в а т ь  а н ал оги и ;
• в л а д ет ь  р я д о м  о б щ и х  п р и ё м о в  р е ш е н и я  за д а ч .
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

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

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

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

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

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно

следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• а д ек в а т н о  и с п о л ь зо в а т ь  к о м м у н и к а т и в н ы е , п р е ж д е  в с е г о  р е ч е в ы е , с р е д с т в а  

д л я  р е ш е н и я  р а зл и ч н ы х  к о м м у н и к а т и в н ы х  за д а ч , ст р о и т ь  м о н о л о г и ч е с к о е  
в ы ск а зы в а н и е  (в  т о м  ч и с л е  с о п р о в о ж д а я  е г о  а у д и о в и зу а л ь н о й  п о д д е р ж к о й ) ,  
в л а д ет ь  д и а л о г и ч е с к о й  ф о р м о й  к о м м у н и к а ц и и , и с п о л ь з у я  в т о м  ч и с л е  с р е д с т в а  и  
и н с т р у м е н т ы  И К Т  и  д и с т а н ц и о н н о г о  о б щ е н и я ;

• д о п у с к а т ь  в о з м о ж н о с т ь  с у щ е с т в о в а н и я  у  л ю д е й  р а зл и ч н ы х  т о ч е к  зр е н и я , в 
т о м  ч и с л е  н е  с о в п а д а ю щ и х  с  е г о  с о б с т в е н н о й , и  о р и е н т и р о в а т ь с я  н а  п о з и ц и ю  
п а р т н ёр а  в о б щ е н и и  и  в за и м о д е й с т в и и ;



• уч и ты в ат ь  р а зн ы е  м н е н и я  и  с т р е м и т ь с я  к к о о р д и н а ц и и  р а зл и ч н ы х  п о з и ц и й  в 
с о т р у д н и ч е с т в е ;

• ф о р м у л и р о в а т ь  с о б с т в е н н о е  м н е н и е  и  п о з и ц и ю ;
• д о г о в а р и в а т ь с я  и  п р и х о д и т ь  к о б щ е м у  р е ш е н и ю  в с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и , в 

т о м  ч и с л е  в с и т у а ц и и  с т о л к н о в е н и я  и н т ер ес о в ;
• с т р о и т ь  п о н я т н ы е  д л я  п а р т н ё р а  в ы ск азы в ан и я , у ч и т ы в а ю щ и е , ч т о  п а р т н ёр  

з н а е т  и  в и д и т , а ч то  н ет;
• за д а в а т ь  в о п р о сы ;
• к о н т р о л и р о в а т ь  д е й с т в и я  п ар т н ёр а;
• и с п о л ь зо в а т ь  р еч ь  д л я  р е г у л я ц и и  с в о е г о  д ей ст в и я ;
• а д ек в а т н о  и с п о л ь зо в а т ь  р е ч е в ы е  с р е д с т в а  д л я  р е ш е н и я  р а зл и ч н ы х  

к о м м у н и к а т и в н ы х  за д а ч , с т р о и т ь  м о н о л о г и ч е с к о е  в ы ск а зы в а н и е , в л а д ет ь  
д и а л о г и ч е с к о й  ф о р м о й  р еч и .

Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

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

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

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;

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

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)

В  р е зу л ь т а т е  и з у ч е н и я  всех без исключения учебных предметов н а  с т у п е н и  
н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  в ы п у ск н и к и  п р и о б р е т у т  п ер в и ч н ы е  н авы к и  
р а б о т ы  с  с о д е р ж а щ е й с я  в т е к с т а х  и н ф о р м а ц и е й  в п р о ц е с с е  ч т ен и я  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  в о зр а с т у  л и т е р а т у р н ы х , у ч е б н ы х , н а у ч н о -п о зн а в а т е л ь н ы х  
т е к с т о в , и н ст р у к ц и й .

Работа с текстом: 
поиск информации и понимание прочитанного

В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• н а х о д и т ь  в т е к с т е  к о н к р ет н ы е  с в е д е н и я , ф ак ты , за д а н н ы е  в я в н о м  в и д е;
• о п р е д е л я т ь  т е м у  и  г л а в н у ю  м ы сл ь  тек ста;
• д е л и т ь  т ек ст ы  н а  см ы с л о в ы е  ч а ст и , со ст а в л я т ь  п л а н  тек ста;
• в ы ч л ен я ть  с о д е р ж а щ и е с я  в т е к с т е  о с н о в н ы е  с о б ы т и я  и  у ст а н а в л и в а т ь  и х



п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ;  у п о р я д о ч и в а т ь  и н ф о р м а ц и ю  п о  за д а н н о м у  о с н о в а н и ю ;
• ср ав н и в ат ь  м е ж д у  с о б о й  о б ъ ек т ы , о п и с а н н ы е  в т е к с т е , в ы д ел я я  2 — 3 

с у щ е с т в е н н ы х  п р и зн ак а;
• п о н и м а т ь  и н ф о р м а ц и ю , п р е д с т а в л е н н у ю  в н е я в н о м  в и д е  (н а п р и м е р , н а х о д и т ь  

в т е к с т е  н е с к о л ь к о  п р и м е р о в , д о к а зы в а ю щ и х  п р и в е д ё н н о е  у т в е р ж д е н и е ;  
х а р а к т ер и зо в а т ь  я в л е н и е  п о  е г о  о п и с а н и ю ; в ы дел я ть  о б щ и й  п р и зн а к  гр у п п ы  
э л е м е н т о в );

• п о н и м а т ь  и н ф о р м а ц и ю , п р е д с т а в л е н н у ю  р а зн ы м и  с п о с о б а м и : с л о в е с н о , в 
в и д е  т а б л и ц ы , с х е м ы , д и агр ам м ы ;

• п о н и м а т ь  т е к с т , о п и р а я сь  н е  т о л ь к о  н а  с о д е р ж а щ у ю с я  в н ё м  и н ф о р м а ц и ю , н о  
и  н а  ж а н р , с т р у к т у р у , в ы р а зи т ел ь н ы е с р е д с т в а  тек ста;

• и с п о л ь зо в а т ь  р а зл и ч н ы е в и д ы  ч тен и я: о зн а к о м и т е л ь н о е , и з у ч а ю щ е е ,  
п о и с к о в о е , в ы би р ать  н у ж н ы й  в и д  ч т ен и я  в с о о т в е т с т в и и  с  ц е л ь ю  ч тен и я ;

• о р и е н т и р о в а т ь с я  в с о о т в е т с т в у ю щ и х  в о зр а с т у  с л о в а р я х  и  сп р а в о ч н и к а х .
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
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• п ер еск а зы в а т ь  т е к с т  п о д р о б н о  и  с ж а т о , у с т н о  и  п и с ь м е н н о ;
• с о о т н о с и т ь  ф акты  с  о б щ е й  и д е е й  т е к с т а , у ста н а в л и в а т ь  п р о с т ы е  с в я зи , н е  

п о к а за н н ы е  в т е к с т е  н а п р я м у ю ;
• ф о р м у л и р о в а т ь  н е с л о ж н ы е  в ы в о д ы , о сн о в ы в а я сь  н а  т е к с т е ; н а х о д и т ь  

а р г у м ен т ы , п о д т в е р ж д а ю щ и е  вы в од;
• с о п о ст а в л я т ь  и  о б о б щ а т ь  с о д е р ж а щ у ю с я  в р а зн ы х  ч а ст я х  т ек ст а  и н ф о р м а ц и ю ;
• со ст а в л я т ь  н а  о с н о в а н и и  т е к с т а  н е б о л ь ш о е  м о н о л о г и ч е с к о е  в ы ск азы в ан и е , 

о т в еч а я  н а  п о с т а в л е н н ы й  в о п р о с .
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

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

прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации

В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• вы ск азы вать  о ц е н о ч н ы е  с у ж д е н и я  и  с в о ю  т о ч к у  зр е н и я  о  п р о ч и т а н н о м  тек сте;
• о ц е н и в а т ь  с о д е р ж а н и е , я зы к ов ы е о с о б е н н о с т и  и  с т р у к т у р у  тек ста ; о п р е д е л я т ь  

м е с т о  и  р ол ь  и л л ю с т р а т и в н о г о  р я д а  в тек сте;
• н а  о с н о в е  и м е ю щ и х с я  зн а н и й , ж и з н е н н о г о  о п ы т а  п о д в е р г а т ь  с о м н е н и ю  

д о с т о в е р н о с т ь  п р о ч и т а н н о г о , о б н а р у ж и в а т ь  н е д о с т о в е р н о с т ь  п о л у ч а е м ы х  
с в е д е н и й , п р о б е л ы  в и н ф о р м а ц и и  и  н а х о д и т ь  п у т и  в о с п о л н е н и я  э т и х  п р о б е л о в ;

• у ч а ст в о в а т ь  в у ч е б н о м  д и а л о г е  п р и  о б с у ж д е н и и  п р о ч и т а н н о г о  и л и  
п р о с л у ш а н н о г о  тек ста .

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. Формирование 
ИКТ-компетентности обучающихся

(метапредметные результаты)
В  р е зу л ь т а т е  и з у ч е н и я  всех без исключения предметов н а с т у п е н и  н а ч а л ь н о го  

о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  н а ч и н а е т ся  ф о р м и р о в а н и е  н ав ы к ов , н е о б х о д и м ы х  д л я  ж и з н и  и  
р а б о т ы  в с о в р е м е н н о м  в ы с о к о т е х н о л о г и ч н о м  о б щ е с т в е . О б у ч а ю щ и е с я  п р и о б р е т у т  
о п ы т  р а б о т ы  с  г и п е р м е д и й н ы м и  и н ф о р м а ц и о н н ы м и  о б ъ е к т а м и , в к о то р ы х  
о б ъ е д и н я ю т с я  т е к с т , н а г л я д н о -г р а ф и ч е с к и е  и з о б р а ж е н и я , ц и ф р о в ы е  д а н н ы е , 
н е п о д в и ж н ы е  и  д в и ж у щ и е с я  и з о б р а ж е н и я , зв у к , с сы л к и  и  б а зы  д а н н ы х  и  к о т о р ы е  
м о г у т  п е р е д а в а т ь с я  как у с т н о , так  и  с  п о м о щ ь ю  т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы х  
т е х н о л о г и й  и л и  р а зм е щ а т ь с я  в И н т е р н е т е .

Знакомство со средствами ИКТ,
гигиена работы с компьютером

В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• и с п о л ь зо в а т ь  б е з о п а с н ы е  д л я  о р г а н о в  зр е н и я , н е р в н о й  с и с т е м ы , о п о р н о 

д в и г а т е л ь н о г о  ап п ар ата  эр г о н о м и ч н ы е  п р и ём ы  р а б о т ы  с  к о м п ь ю т е р о м  и  д р у г и м и  
с р е д с т в а м и  И К Т ; в ы п ол н я ть  к о м п е н с и р у ю щ и е  ф и зи ч е с к и е  у п р а ж н е н и я  (м и н и 
за р я д к у );

• о р га н и зо в ы в а т ь  с и с т е м у  п а п о к  д л я  х р а н е н и я  с о б с т в е н н о й  и н ф о р м а ц и и  в 

к о м п ь ю т ер е .
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• в в о д и т ь  и н ф о р м а ц и ю  в к о м п ь ю т е р  с  и с п о л ь з о в а н и е м  р а зл и ч н ы х  т е х н и ч е с к и х  

с р е д с т в  (ф о т о -  и  в и д е о к а м е р ы , м и к р о ф о н а  и  т. д .) ,  со х р а н я т ь  п о л у ч е н н у ю  
и н ф о р м а ц и ю ;

• в л а д ет ь  к о м п ь ю т ер н ы м  п и с ь м о м  н а  р у с с к о м  язы к е; н а б и р а т ь  т е к с т  н а  р о д н о м  
язы к е; н а б и р а т ь  т е к с т  н а  и н о с т р а н н о м  я зы к е , и с п о л ь зо в а т ь  эк р а н н ы й  п е р е в о д  
о т д е л ь н ы х  сл ов ;

• р и с о в а т ь  и з о б р а ж е н и я  н а  г р а ф и ч е с к о м  п л а н ш ет е;
• ск а н и р о в а т ь  р и с у н к и  и  тек сты .
Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации

В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• п о д б и р а т ь  о п т и м а л ь н ы й  п о  с о д е р ж а н и ю , э с т е т и ч е с к и м  п а р а м ет р а м  и  

т е х н и ч е с к о м у  к а ч е с т в у  р е зу л ь т а т  в и д е о з а п и с и  и  ф о т о гр а ф и р о в а н и я , и с п о л ь зо в а т ь  
с м е н н ы е  н о с и т е л и  (ф л эш -к а р ты );

• о п и сы в а т ь  п о  о п р е д е л ё н н о м у  а л г о р и т м у  о б ъ е к т  и л и  п р о ц е с с  н а б л ю д е н и я ,  
за п и сы в а т ь  а у д и о в и зу а л ь н у ю  и  ч и с л о в у ю  и н ф о р м а ц и ю  о  н ё м , и с п о л ь зу я  
и н с т р у м е н т ы  И К Т ;

• с о б и р а т ь  ч и с л о в ы е  д а н н ы е  в е с т е с т в е н н о -н а у ч н ы х  н а б л ю д е н и я х  и  
э к с п е р и м е н т а х , и с п о л ь зу я  ц и ф р о в ы е  д а т ч и к и , к а м е р у , м и к р о ф о н  и  д р у г и е  с р е д с т в а



И К Т , а  т а к ж е  в х о д е  о п р о с а  л ю д е й ;
• р ед а к т и р о в а т ь  ц е п о ч к и  эк р а н о в  с о о б щ е н и я  и  с о д е р ж а н и е  эк р а н о в  в 

с о о т в е т с т в и и  с  к о м м у н и к а т и в н о й  и л и  у ч е б н о й  за д а ч е й , в к л ю ч ая  р е д а к т и р о в а н и е  
т е к с т а , ц е п о ч е к  и з о б р а ж е н и й , в и д е о -  и  а у д и о з а п и с е й , ф о т о и зо б р а ж е н и й ;

• п о л ь зо в а т ь ся  о с н о в н ы м и  ф у н к ц и я м и  с т а н д а р т н о г о  т е к с т о в о г о  р е д а к т о р а , 
с л е д о в а т ь  о с н о в н ы м  п р а в и л а м  о ф о р м л е н и я  тек ста ; и с п о л ь зо в а т ь  
п о л у а в т о м а т и ч е с к и й  о р ф о г р а ф и ч е с к и й  к он т р ол ь ; и с п о л ь зо в а т ь , д о б а в л я т ь  и  
у д а л я т ь  ссы л к и  в с о о б щ е н и я х  р а зн о г о  ви да;

• и ск ать  и н ф о р м а ц и ю  в с о о т в е т с т в у ю щ и х  в о зр а с т у  ц и ф р о в ы х  сл о в а р я х  и  
с п р а в о ч н и к а х , б а за х  д а н н ы х , к о н т р о л и р у е м о м  И н т е р н е т е , с и с т е м е  п о и с к а  в н у т р и  
к о м п ь ю т ер а ; со ст а в л я т ь  с п и с о к  и с п о л ь з у е м ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  и с т о ч н и к о в  (в  т о м  
ч и с л е  с  и с п о л ь з о в а н и е м  ссы л о к );

• за п о л н я т ь  у ч е б н ы е  б а зы  д а н н ы х .
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
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• с о зд а в а т ь  т е к с т о в ы е  с о о б щ е н и я  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с р е д с т в  И К Т : 

р е д а к т и р о в а т ь , о ф о р м л я т ь  и  со х р а н я т ь  и х;
• с о зд а в а т ь  с о о б щ е н и я  в в и д е  а у д и о -  и  в и д е о ф р а г м е н т о в  и л и  ц е п о ч к и  эк р а н о в  с  

и с п о л ь з о в а н и е м  и л л ю с т р а ц и й , в и д е о и з о б р а ж е н и я , зв у к а , тек ста;
• г о т о в и т ь  и  п р о в о д и т ь  п р е з е н т а ц и ю  п е р е д  н е б о л ь ш о й  а у д и т о р и е й : с о зд а в а т ь  

п л а н  п р е зе н т а ц и и , в ы би р ать  а у д и о в и зу а л ь н у ю  п о д д е р ж к у , п и са т ь  п о я с н е н и я  и  
т е зи с ы  д л я  п р е зен т а ц и и ;

• с о зд а в а т ь  д и а гр а м м ы , п л ан ы  т е р р и т о р и и  и  пр .;
• с о зд а в а т ь  и з о б р а ж е н и я , п о л ь зу я с ь  г р а ф и ч е с к и м и  в о зм о ж н о с т я м и  к о м п ь ю т ер а ;  

со ст а в л я т ь  н о в о е  и з о б р а ж е н и е  и з  г о т о в ы х  ф р а гм ен т о в  (а п п л и к ац и я );
• р а зм ещ а т ь  с о о б щ е н и е  в и н ф о р м а ц и о н н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  с р е д е  

о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я ;
• п о л ь зо в а т ь ся  о с н о в н ы м и  с р е д с т в а м и  т ел е к о м м у н и к а ц и и ; у ч а ст в о в а т ь  в 

к о л л ек т и в н о й  к о м м у н и к а т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и  в и н ф о р м а ц и о н н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  
с р е д е , ф и к си р о в а т ь  х о д  и  р езу л ь т а т ы  о б щ е н и я  н а  эк р а н е  и  в ф ай л ах .

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

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель».

Планирование деятельности, 
управление и организация

В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• с о зд а в а т ь  д в и ж у щ и е с я  м о д е л и  и  уп р ав л я ть  и м и  в к о м п ь ю т е р н о  у п р а в л я ем ы х  

с р е д а х ;
• о п р е д е л я т ь  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  в ы п о л н е н и я  д е й с т в и й , со ста в л я ть  и н с т р у к ц и и  

(п р о с т ы е  а л го р и т м ы ) в н е с к о л ь к о  д е й с т в и й , ст р о и т ь  п р о г р а м м ы  дл я  
к о м п ь ю т е р н о г о  и с п о л н и т е л я  с  и с п о л ь з о в а н и е м  к о н с т р у к ц и й  п о с л е д о в а т е л ь н о г о



в ы п о л н е н и я  и  п о в т о р ен и я ;
• п л а н и р о в а т ь  н е с л о ж н ы е  и с с л е д о в а н и я  о б ъ е к т о в  и  п р о ц е с с о в  в н е ш н е г о  м и р а.
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  р е зу л ь т а т е  и з у ч е н и я  к у р с а  р у с с к о г о  язы ка о б у ч а ю щ и е с я  н а  с т у п е н и  

н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  н а у ч а т с я  о с о зн а в а т ь  язы к  как о с н о в н о е  с р е д с т в о  
ч е л о в е ч е с к о г о  о б щ е н и я  и  я в л е н и е  н а ц и о н а л ь н о й  к ул ь тур ы , у  н и х  н а ч н ё т  
ф о р м и р о в а т ь с я  п о з и т и в н о е  э м о ц и о н а л ь н о -ц е н н о с т н о е  о т н о ш е н и е  к р у с с к о м у  и  
р о д н о м у  язы к ам , с т р е м л е н и е  к и х  г р а м о т н о м у  и с п о л ь з о в а н и ю , р у с с к и й  язы к  и  
р о д н о й  язы к  с т а н у т  д л я  у ч е н и к о в  о с н о в о й  в с е г о  п р о ц е с с а  о б у ч е н и я , с р е д с т в о м  
р а зв и т и я  и х  м ы ш л ен и я , в о о б р а ж е н и я , и н т ел л ек т у а л ь н ы х  и  т в о р ч е с к и х  
с п о с о б н о с т е й .

В  р е зу л ь т а т е  и з у ч е н и я  к у р са  р у с с к о г о  язы ка и  р о д н о г о  язы ка у  в ы п у ск н и к о в , 
о с в о и в ш и х  о с н о в н у ю  о б р а з о в а т е л ь н у ю  п р о г р а м м у  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  
о б р а зо в а н и я , б у д е т  с ф о р м и р о в а н  у ч е б н о -п о зн а в а т е л ь н ы й  и н т е р е с  к н о в о м у  
у ч е б н о м у  м а т е р и а л у  п о  р у с с к о м у  и  р о д н о м у  язы к ам  и  с п о с о б а м  р е ш е н и я  н о в о й  
я зы к о в о й  за д а ч и , ч т о  за л о ж и т  о с н о в ы  у с п е ш н о й  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  п р и  
п р о д о л ж е н и и  и з у ч е н и я  к у р са  р у с с к о г о  язы ка и  р о д н о г о  язы к а н а  с л е д у ю щ е й  
с т у п е н и  о б р а зо в а н и я .

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• р азл и ч ать  зв у к и  и  бук вы ;
• х а р а к т ер и зо в а т ь  зв у к и  р у с с к о г о  язы ка: гл а с н ы е  у д а р н ы е / б е зу д а р н ы е ;  

с о г л а с н ы е  т в ё р д ы е/м я г к и е , п а р н ы е /н е п а р н ы е  т в ё р д ы е  и  м я гк и е; с о г л а с н ы е  
зв о н к и е /г л у х и е , п а р н ы е /н е п а р н ы е  зв о н к и е  и  г л у х и е ;

• зн а т ь  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  б у к в  в р у с с к о м  а л ф а в и т е , п о л ь зо в а т ь ся  а л ф а в и т о м  
д л я  у п о р я д о ч и в а н и я  с л о в  и  п о и с к а  н у ж н о й  и н ф о р м а ц и и .

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

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

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

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

Раздел «Состав слова (морфемика)»
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• р азл и ч ать  и з м е н я е м ы е  и  н е и з м е н я е м ы е  сл ов а;
• р азл и ч ать  р о д с т в е н н ы е  (о д н о к о р е н н ы е )  с л о в а  и  ф о р м ы  сл ова;



• н а х о д и т ь  в с л о в а х  с  о д н о з н а ч н о  в ы д ел я ем ы м и  м о р ф е м а м и  о к о н ч а н и е , к о р ен ь , 
п р и ст а в к у , с у ф ф и к с .

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• вы являть с л о в а , зн а ч е н и е  к о т о р ы х  т р е б у е т  у т о ч н е н и я ;
• о п р е д е л я т ь  зн а ч е н и е  сл о в а  п о  т е к с т у  и л и  у т о ч н я т ь  с  п о м о щ ь ю  т о л к о в о г о  

сл ов ар я .
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

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

коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• о п р е д е л я т ь  г р а м м а т и ч е ск и е  п р и зн а к и  и м ё н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  —  р о д , ч и с л о , 

п а д е ж , с к л о н е н и е;
• о п р е д е л я т ь  г р а м м а т и ч е ск и е  п р и зн а к и  и м ё н  п р и л а га т ел ь н ы х  —  р о д , ч и с л о ,  

п а д е ж ;
• о п р е д е л я т ь  г р а м м а т и ч е ск и е  п р и зн а к и  г л а г о л о в  —  ч и с л о , в р ем я , р о д  (в  

п р о ш е д ш е м  в р е м е н и ), л и ц о  (в  н а с т о я щ е м  и  б у д у щ е м  в р е м е н и ) , сп р я ж е н и е .
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

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

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• р азл и ч ать  п р е д л о ж е н и е , с л о в о с о ч е т а н и е , сл о в о ;
• у ста н а в л и в а т ь  п р и  п о м о щ и  с м ы с л о в ы х  в о п р о с о в  св я зь  м е ж д у  с л о в а м и  в 

с л о в о с о ч е т а н и и  и  п р е д л о ж е н и и ;
• к л а с с и ф и ц и р о в а т ь  п р е д л о ж е н и я  п о  ц е л и  в ы ск азы в ан и я , н а х о д и т ь  

п о в е с т в о в а т е л ь н ы е /п о б у д и т е л ь н ы е /в о п р о с и т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я ;
• о п р е д е л я т ь  в о с к л и ц а т е л ь н у ю /н е в о с к л и ц а т е л ь н у ю  и н т о н а ц и ю  п р е д л о ж е н и я ;
• н а х о д и т ь  гл ав н ы е и  в т о р о с т е п е н н ы е  (б е з  д е л е н и я  н а  в и д ы ) ч л ен ы  

п р е д л о ж е н и я ;
• в ы дел я ть  п р е д л о ж е н и я  с  о д н о р о д н ы м и  ч л ен ам и .
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»
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• п р и м ен я т ь  п р ав и л а  п р а в о п и с а н и я  (в  о б ъ ё м е  с о д е р ж а н и я  к у р са );
• о п р е д е л я т ь  (у т о ч н я т ь ) н а п и с а н и е  с л о в а  п о  о р ф о г р а ф и ч е с к о м у  сл о в а р ю  

у ч е б н и к а ;
• б е з о ш и б о ч н о  сп и сы в а ть  т е к с т  о б ъ ё м о м  8 0 — 9 0  сл ов;
• п и са т ь  п о д  д и к т о в к у  т ек ст ы  о б ъ ё м о м  7 5 — 8 0  с л о в  в с о о т в е т с т в и и  с  

и зу ч е н н ы м и  п р а в и л а м и  п р а в о п и са н и я ;
• п р о в ер я т ь  с о б с т в е н н ы й  и  п р е д л о ж е н н ы й  т е к с т , н а х о д и т ь  и  и сп р ав л я ть  

о р ф о г р а ф и ч е с к и е  и  п у н к т у а ц и о н н ы е  о ш и б к и .
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

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

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 
письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• о ц е н и в а т ь  п р а в и л ь н о ст ь  (у м е с т н о с т ь )  в ы б о р а  я зы к о в ы х  и  н е я зы к о в ы х  с р е д с т в  

у с т н о г о  о б щ е н и я  н а  у р о к е , в ш к о л е , в б ы т у , с о  зн а к о м ы м и  и  н е зн а к о м ы м и , с  
л ю д ь м и  р а зн о г о  в о зр аст а ;

• с о б л ю д а т ь  в п о в с е д н е в н о й  ж и з н и  н о р м ы  р е ч е в о г о  эт и к е т а  и  п р а в и л а  у с т н о г о  
о б щ е н и я  (у м е н и е  сл ы ш ать , р еа г и р о в а т ь  н а  р еп л и к и , п о д д е р ж и в а т ь  р а зго в о р );

• в ы р аж ать  с о б с т в е н н о е  м н е н и е  и  а р г у м е н т и р о в а т ь  его;
• с а м о с т о я т е л ь н о  о загл ав л и в ать  тек ст;
• со ст а в л я т ь  п л а н  тек ста;
• со ч и н я т ь  п и с ь м а , п о зд р а в и т е л ь н ы е  отк р ы тк и , за п и с к и  и  д р у г и е  н е б о л ь ш и е  

т ек ст ы  д л я  к о н к р ет н ы х  с и т у а ц и й  о б щ е н и я .
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

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

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

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 самостоятельно создаваемых текстов);

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

1.2.3. Литературное чтение
В ы п у с к н и к и  н а ч а л ь н о й  ш к ол ы  о с о з н а ю т  зн а ч и м о с т ь  ч т ен и я  д л я  с в о е г о  

д а л ь н е й ш е г о  р а зв и т и я  и  у с п е ш н о г о  о б у ч е н и я  п о  д р у г и м  п р е д м е т а м . У  у ч а щ и х с я  
б у д е т  ф о р м и р о в а т ь с я  п о т р е б н о с т ь  в с и с т е м а т и ч е с к о м  ч т е н и и  как с р е д с т в е  
п о зн а н и я  м и р а  и  с а м о г о  се б я . М л а д ш и е  ш к ол ь н и к и  п о л ю б я т  ч т е н и е  
х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о и зв е д е н и й , к о т о р ы е  п о м о г у т  и м  с ф о р м и р о в а т ь  с о б с т в е н н у ю  
п о з и ц и ю  в ж и з н и , р а сш и р я т  к р у г о зо р .

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о зм о ж н о с т ь  п о зн а к о м и т ь ся  с  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к и м  
н а с л е д и е м  Р о с с и и  и  о б щ е ч е л о в е ч е с к и м и  ц е н н о с т я м и .

М л а д ш и е  ш к о л ь н и к и  б у д у т  у ч и т ь с я  п о л н о ц е н н о  в о с п р и н и м а т ь  
х у д о ж е с т в е н н у ю  л и т е р а т у р у , э м о ц и о н а л ь н о  отзы в ать ся  н а  п р о ч и т а н н о е ,  
в ы ск азы в ать  с в о ю  т о ч к у  зр е н и я  и  у в а ж а т ь  м н е н и е  с о б е с е д н и к а . О н и  п о л у ч а т  
в о з м о ж н о с т ь  в о с п р и н и м а т ь  х у д о ж е с т в е н н о е  п р о и з в е д е н и е  как о с о б ы й  в и д  
и с к у с с т в а , с о о т н о с и т ь  е г о  с  д р у г и м и  в и д а м и  и с к у с с т в а , п о зн а к о м я т с я  с  
н е к о т о р ы м и  к о м м у н и к а т и в н ы м и  и  э с т е т и ч е с к и м и  в о зм о ж н о с т я м и  р о д н о г о  язы к а, 
и с п о л ь з у е м ы м и  в х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о и зв е д е н и я х .

К  к о н ц у  о б у ч е н и я  в н а ч а л ь н о й  ш к о л е  д е т и  б у д у т  г о т о в ы  к д а л ь н е й ш е м у  
о б у ч е н и ю , б у д е т  д о с т и г н у т  н е о б х о д и м ы й  у р о в е н ь  ч и т а т ел ь с к о й  к о м п е т е н т н о с т и , 
р е ч е в о г о  р а зв и т и я , с ф о р м и р о в а н ы  у н и в е р с а л ь н ы е  д е й с т в и я , о т р а ж а ю щ и е  у ч е б н у ю  
с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  и  п о зн а в а т е л ь н ы е  и н т ер ес ы .

В ы п у с к н и к и  о в л а д е ю т  т е х н и к о й  ч т ен и я , п р и ё м а м и  п о н и м а н и я  п р о ч и т а н н о г о  и  
п р о с л у ш а н н о г о  п р о и зв е д е н и я , эл ем ен т а р н ы м и  п р и ё м а м и  а н а л и за , и н т ер п р е т а ц и и  и  
п р е о б р а зо в а н и я  х у д о ж е с т в е н н ы х , н а у ч н о -п о п у л я р н ы х  и  у ч е б н ы х  т ек ст о в . Н а у ч а т ся  
с а м о с т о я т е л ь н о  в ы б и р а ть  и н т е р е с у ю щ у ю  л и т е р а т у р у , п о л ь зо в а т ь ся  сл о в а р я м и  и  
сп р а в о ч н и к а м и , о с о з н а ю т  с е б я  как г р а м о т н о г о  ч и тат ел я , с п о с о б н о г о  к т в о р ч е с к о й  
д е я т е л ь н о с т и .

Ш к о л ь н и к и  н а у ч а т с я  в е с т и  д и а л о г  в р а зл и ч н ы х  к о м м у н и к а т и в н ы х  с и т у а ц и я х , 
с о б л ю д а я  п р ав и л а  р е ч е в о г о  эт и к е т а , у ч а с т в о в а т ь  в о б с у ж д е н и и  п р о с л у ш а н н о г о  
(п р о ч и т а н н о г о )  п р о и зв е д е н и я . О н и  б у д у т  со ст а в л я т ь  н е с л о ж н ы е  м о н о л о г и ч е с к и е  
в ы ск азы в ан и я  о  п р о и з в е д е н и и  (г е р о я х , с о б ы т и я х ), у с т н о  п е р е д а в а т ь  с о д е р ж а н и е  
т е к с т а  п о  п л а н у , со ст а в л я т ь  н е б о л ь ш и е  т ек ст ы  п о в е с т в о в а т е л ь н о г о  х а р а к т ер а  с  
э л е м е н т а м и  р а с с у ж д е н и я  и  о п и са н и я . В ы п у с к н и к и  н а у ч а т с я  д ек л а м и р о в а т ь  (ч и тать  
н а и зу с т ь )  с т и х о т в о р н ы е  п р о и зв е д е н и я . О н и  п о л у ч а т  в о зм о ж н о с т ь  н а у ч и т ь ся  
в ы ст у п а т ь  п е р е д  зн а к о м о й  а у д и т о р и е й  (св е р с т н и к а м и , р о д и т е л я м и , п е д а г о г а м и )  с  
н е б о л ь ш и м и  с о о б щ е н и я м и , и с п о л ь зу я  и л л ю ст р а т и в н ы й  р я д  (п л ак аты , 
п р е зе н т а ц и ю ).

В ы п у с к н и к и  н а ч а л ь н о й  ш к ол ы  п р и о б р е т у т  п ер в и ч н ы е  у м е н и я  р а б о т ы  с  
у ч е б н о й  и  н а у ч н о -п о п у л я р н о й  л и т е р а т у р о й , б у д у т  н а х о д и т ь  и  и с п о л ь зо в а т ь  
и н ф о р м а ц и ю  д л я  п р а к т и ч е с к о й  р аботы .

В ы п у с к н и к и  о в л а д е ю т  о с н о в а м и  к о м м у н и к а т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и , н а  
п р а к т и ч е с к о м  у р о в н е  о с о з н а ю т  зн а ч и м о с т ь  р а б о т ы  в г р у п п е  и  о с в о я т  п р ав и л а  
г р у п п о в о й  р аботы .



Виды речевой и читательской деятельности
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• о с о зн а в а т ь  зн а ч и м о с т ь  ч т ен и я  д л я  д а л ь н е й ш е г о  о б у ч е н и я , са м о р а зв и т и я ;  

в о с п р и н и м а т ь  ч т е н и е  с  у ч ё т о м  е г о  ц е л и  как  и с т о ч н и к  э с т е т и ч е с к о г о , 
н р а в с т в е н н о г о , п о зн а в а т е л ь н о г о  оп ы та  (п р и о б р е т е н и е  о п ы т а  ч т е н и я , п о и с к а  ф ак тов  
и  с у ж д е н и й , а р г у м е н т а ц и и , и н о й  и н ф о р м а ц и и );

• ч и тать  с о  с к о р о с т ь ю , п о з в о л я ю щ е й  п о н и м а т ь  с м ы с л  п р о ч и т а н н о г о  (для всех 
видов текстов);

• ч и тать  (в с л у х )  в ы р а зи т ел ь н о  д о с т у п н ы е  д л я  д а н н о г о  в о зр а с т а  п р о за и ч е с к и е  
п р о и зв е д е н и я  и  д е к л а м и р о в а т ь  с т и х о т в о р н ы е  п р о и зв е д е н и я  п о с л е  п р е д в а р и т е л ь н о й  
п о д г о т о в к и  (только для художественных текстов);

• и с п о л ь зо в а т ь  р а зл и ч н ы е в и д ы  ч тен и я: о зн а к о м и т е л ь н о е , и з у ч а ю щ е е ,  
п р о с м о т р о в о е , п о и с к о в о е /в ы б о р о ч н о е  —  в с о о т в е т с т в и и  с  ц е л ь ю  ч т ен и я  (для всех 
видов текстов);

• о р и е н т и р о в а т ь с я  в с о д е р ж а н и и  х у д о ж е с т в е н н о г о  и  н а у ч н о -п о п у л я р н о г о  
т е к с т о в , п о н и м а т ь  и х  с м ы с л  (п р и  ч т е н и и  в с л у х  и  п р о  с е б я , п р и  п р о с л у ш и в а н и и ):

—  для художественных текстов: о п р е д е л я т ь  г л а в н у ю  м ы сл ь  и  г е р о е в  
п р о и зв е д е н и я ; о п р е д е л я т ь  о с н о в н ы е  с о б ы т и я  и  у ст а н а в л и в а т ь  и х  
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ;  о загл ав л и в ать  т е к с т , п е р е д а в а я  в за г о л о в к е  г л а в н у ю  м ы сл ь  
тек ста ; н а х о д и т ь  в т е к с т е  т р е б у е м у ю  и н ф о р м а ц и ю  (к о н к р ет н ы е  с в е д е н и я , ф акты , 
о п и с а н и я ), з а д а н н у ю  в я в н о м  в и д е; за д а в а т ь  в о п р о с ы  п о  с о д е р ж а н и ю  п р о и зв е д е н и я  
и  о тв еч а ть  н а  н и х , п о д т в е р ж д а я  о т в е т  п р и м е р а м и  и з  тек ста ; о б ъ я сн я т ь  зн а ч е н и е  
с л о в а  с  о п о р о й  н а  к о н т ек ст , с  и с п о л ь з о в а н и е м  с л о в а р е й  и  д р у г о й  с п р а в о ч н о й  

л и т ер а ту р ы ;
—  для научно-популярных текстов: о п р е д е л я т ь  о с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  тек ста;  

о за гл а в л и в а ть  т ек ст , в к р ат к ой  ф о р м е  о т р а ж а я  в н а зв а н и и  о с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  
тек ста ; н а х о д и т ь  в т е к с т е  т р е б у е м у ю  и н ф о р м а ц и ю  (к о н к р ет н ы е  с в е д е н и я , ф акты , 
о п и с а н и я  я в л е н и й , п р о ц е с с о в ) , з а д а н н у ю  в я в н о м  в и д е; за д а в а т ь  в о п р о с ы  п о  
с о д е р ж а н и ю  т ек ст а  и  отв еч ать  н а  н и х , п о д т в е р ж д а я  о т в е т  п р и м е р а м и  и з  т ек ста ;  
о б ъ я сн я т ь  зн а ч е н и е  с л о в а  с  о п о р о й  н а  к о н т ек ст , с  и с п о л ь з о в а н и е м  с л о в а р е й  и  
д р у г о й  с п р а в о ч н о й  л и т ер а ту р ы ;

• и с п о л ь зо в а т ь  п р о с т е й ш и е  п р и ём ы  а н ал и за  р а зл и ч н ы х  в и д о в  тек стов :
—  для художественных текстов: д е л и т ь  т е к с т  н а  ч а ст и , о за гл а в л и в а ть  и х;  

со ст а в л я т ь  п р о с т о й  п л ан ; у ста н а в л и в а т ь  в за и м о с в я зь  м е ж д у  с о б ы т и я м и , ф ак там и , 
п о с т у п к а м и , м ы сл я м и , ч у в ст в а м и  г е р о е в , о п и р а я сь  н а  с о д е р ж а н и е  тек ста;

• для научно-популярных текстов: д е л и т ь  т е к с т  н а  ч а ст и , о за гл а в л и в а ть  и х;  
со ст а в л я т ь  п р о с т о й  п л ан ; у ста н а в л и в а т ь  в за и м о с в я зь  м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  ф ак там и , 
с о б ы т и я м и , я в л ен и я м и , о п и с а н и я м и , п р о ц е с с а м и  и  м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  ч а стя м и  
т е к с т а , о п и р а я сь  н а  е г о  с о д е р ж а н и е ;

• и с п о л ь зо в а т ь  р а зл и ч н ы е ф о р м ы  и н т е р п р е т а ц и и  с о д е р ж а н и я  тек стов :
• для художественных текстов: ф о р м у л и р о в а т ь  п р о с т ы е  в ы в о д ы , о сн о в ы в а я сь  

н а  с о д е р ж а н и и  тек ста ; и н т ер п р е т и р о в а т ь  т е к с т , о п и р а я сь  н а  н е к о т о р ы е  е г о  
ж а н р о в ы е , с т р у к т у р н ы е , я зы к ов ы е о с о б е н н о с т и ;  у ста н а в л и в а т ь  св я зи , о т н о ш е н и я ,  
н е  в ы ск а за н н ы е в т е к с т е  н а п р я м у ю , н а п р и м е р  с о о т н о с и т ь  с и т у а ц и ю  и  п о с т у п к и  
г е р о е в , о б ъ я сн я т ь  (п о я с н я т ь ) п о с т у п к и  г е р о е в , о п и р а я сь  н а  с о д е р ж а н и е  тек ста;

—  для научно-популярных текстов: ф о р м у л и р о в а т ь  п р о с т ы е  в ы в оды , 
о сн о в ы в а я сь  н а  т ек ст е ; у ста н а в л и в а т ь  св я зи , о т н о ш е н и я , н е  в ы ск а за н н ы е в т е к с т е



н а п р я м у ю , н а п р и м е р , о б ъ я сн я т ь  я в л ен и я  п р и р о д ы , п о я сн я т ь  о п и с ы в а е м ы е  с о б ы т и я , 
с о о т н о с я  и х  с  с о д е р ж а н и е м  тек ста;

• о р и е н т и р о в а т ь с я  в н р а в с т в е н н о м  с о д е р ж а н и и  п р о ч и т а н н о г о , с а м о с т о я т е л ь н о  
д е л а т ь  в ы в о д ы , с о о т н о с и т ь  п о с т у п к и  г е р о е в  с  н р а в ст в ен н ы м и  н о р м а м и  (только для 
художественных текстов);

• п е р е д а в а т ь  с о д е р ж а н и е  п р о ч и т а н н о г о  и л и  п р о с л у ш а н н о г о  с  у ч ё т о м  
с п е ц и ф и к и  т ек ст а  в в и д е  п е р е с к а за  (п о л н о г о  и л и  к р а т к о го ) (для всех видов 
текстов);

• у ч а ст в о в а т ь  в о б с у ж д е н и и  п р о с л у ш а н н о г о /п р о ч и т а н н о г о  т ек ст а  (за д а в а т ь  
в о п р о с ы , вы ск азы вать  и  о б о с н о в ы в а т ь  с о б с т в е н н о е  м н е н и е , с о б л ю д а я  п р ав и л а  
р е ч е в о г о  эт и к е т а  и  п р ав и л а  р а б о т ы  в г р у п п е ) , о п и р а я сь  н а  т е к с т  и л и  с о б с т в е н н ы й  
о п ы т  (для всех видов текстов).

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)

В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• о с у щ ес т в л я т ь  в ы б о р  к н и ги  в б и б л и о т е к е  п о  за д а н н о й  т е м а т и к е  и л и  п о  

с о б с т в е н н о м у  ж е л а н и ю ;
• в е с т и  с п и с о к  п р о ч и т а н н ы х  к н и г  с  ц е л ь ю  и с п о л ь зо в а н и я  е г о  в у ч е б н о й  и  

в н е у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и , в т о м  ч и с л е  д л я  п л а н и р о в а н и я  с в о е г о  к р уга  ч тен и я ;
• со ст а в л я т ь  а н н о т а ц и ю  и  к р атк и й  отзы в  н а  п р о ч и т а н н о е  п р о и з в е д е н и е  п о  

за д а н н о м у  о б р а зц у .
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)

В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• р а сп о зн а в а т ь  н е к о т о р ы е  о т л и ч и т е л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  х у д о ж е с т в е н н ы х  

п р о и з в е д е н и й  (н а  п р и м е р а х  х у д о ж е с т в е н н ы х  о б р а з о в  и  с р е д с т в  х у д о ж е с т в е н н о й  
в ы р а зи т ел ь н о ст и );

• о тл и ч ат ь  н а  п р а к т и ч е с к о м  у р о в н е  п р о за и ч е с к и й  т е к с т  о т  с т и х о т в о р н о г о ,  
п р и в о д и т ь  п р и м ер ы  п р о за и ч е с к и х  и  с т и х о т в о р н ы х  тек сто в ;

• р азл и ч ать  х у д о ж е с т в е н н ы е  п р о и зв е д е н и я  р а зн ы х  ж а н р о в  (р а с ск а з , б а с н я , 
ск азк а , за г а д к а , п о с л о в и ц а ), п р и в о д и т ь  п р и м ер ы  э т и х  п р о и зв е д е н и й .

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

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста.

Творческая деятельность 
(только для художественных текстов)

В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• с о зд а в а т ь  п о  а н а л о г и и  с о б с т в е н н ы й  т е к с т  в ж а н р е  ск азк и  и  загад к и ;
• в о сст а н а в л и в а т ь  т е к с т , д о п о л н я я  е г о  н а ч а л о  и л и  о к о н ч а н и е  и л и  п о п о л н я я  его  

с о б ы т и я м и ;
• со ст а в л я т ь  у с т н ы й  р а с с к а з  п о  р е п р о д у к ц и я м  к ар ти н  х у д о ж н и к о в  и /и л и  н а  

о с н о в е  л и ч н о г о  опы та;
• со ст а в л я т ь  у с т н ы й  р а с с к а з  н а  о с н о в е  п р о ч и т а н н ы х  п р о и зв е д е н и й  с  у ч ё т о м  

к о м м у н и к а т и в н о й  за д а ч и  (д л я  р а зн ы х  а д р е с а т о в ).
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 имени одного из 
действующих лиц или неодушевлённого 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. Иностранный язык (английский)
В  р е зу л ь т а т е  и з у ч е н и я  и н о с т р а н н о г о  я зы к а  н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  

о б р а зо в а н и я  у  о б у ч а ю щ и х с я  б у д у т  с ф о р м и р о в а н ы  п е р в о н а ч а л ь н ы е  п р е д с т а в л ен и я  
о  р о л и  и  зн а ч и м о с т и  и н о с т р а н н о г о  язы ка в ж и з н и  с о в р е м е н н о г о  ч ел о в ек а  и  
п о л и к у л ь т у р н о г о  м и р а . О б у ч а ю щ и е с я  п р и о б р е т у т  н ач ал ь н ы й  о п ы т  и с п о л ь зо в а н и я  
и н о с т р а н н о г о  язы ка как с р е д с т в а  м е ж к у л ь т у р н о г о  о б щ е н и я , как  н о в о г о  
и н с т р у м е н т а  п о зн а н и я  м и р а  и  к ул ь тур ы  д р у г и х  н а р о д о в , о с о з н а ю т  л и ч н о с т н ы й  
с м ы с л  о в л а д е н и я  и н о с т р а н н ы м  язы к ом .

Коммуникативные умения
Говорение
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• у ч а ст в о в а т ь  в эл е м е н т а р н ы х  д и а л о г а х , с о б л ю д а я  н о р м ы  р е ч е в о г о  эт и к ет а , 

п р и н я ты е в а н гл о я зы ч н ы х  стр ан ах;
• со ст а в л я т ь  н е б о л ь ш о е  о п и с а н и е  п р е д м е т а , к ар ти н к и , п е р с о н а ж а ;
• р а сск а зы в а ть  о  с е б е , с в о е й  с е м ь е , д р у г е .
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.



Аудирование
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• п о н и м а т ь  н а  с л у х  р еч ь  у ч и т е л я  и  о д н о к л а с с н и к о в  п р и  н е п о с р е д с т в е н н о м  

о б щ е н и и  и  в е р б а л ь н о /н е в е р б а л ь н о  р еа г и р о в а т ь  н а  у с л ы ш а н н о е ;
• в о с п р и н и м а т ь  н а  с л у х  в а у д и о з а п и с и  и  п о н и м а т ь  о с н о в  - н о е  с о д е р ж а н и е  

н е б о л ь ш и х  с о о б щ е н и й , р а с с к а зо в , ск а зо к , п о с т р о е н н ы х  в о с н о в н о м  н а  зн а к о м о м  
я зы к о в о м  м а т ер и а л е .

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• с о о т н о с и т ь  г р а ф и ч е с к и й  о б р а з  а н г л и й с к о г о  с л о в а  с  е г о  зв у к о в ы м  о б р а зо м ;
• ч и тать  в с л у х  н е б о л ь ш о й  т е к с т , п о с т р о е н н ы й  н а  и з у ч е н н о м  я зы к о в о м  

м а т е р и а л е , с о б л ю д а я  п р ав и л а  п р о и зн о ш е н и я  и  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  и н т о н а ц и ю ;
• ч и тать  п р о  с е б я  и  п о н и м а т ь  с о д е р ж а н и е  н е б о л ь ш о г о  т е к с т а , п о с т р о е н н о г о  в 

о с н о в н о м  н а  и з у ч е н н о м  я зы к о в о м  м а т ер и а л е;
• ч и тать  п р о  с е б я  и  н а х о д и т ь  в т е к с т е  н е о б х о д и м у ю  и н ф о р м а ц и ю .
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.
Письмо
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• вы п и сы в ать  и з  т ек ст а  с л о в а , с л о в о с о ч е т а н и я  и  п р е д л о ж е н и я ;
• п и са т ь  п о з д р а в и т е л ь н у ю  отк р ы тк у  с  Н о в ы м  г о д о м , Р о ж д е с т в о м , д н ё м  

р о ж д е н и я  (с  о п о р о й  н а  о б р а з е ц );
• п и са т ь  п о  о б р а з ц у  к р а т к о е  п и с ь м о  з а р у б е ж н о м у  д р у г у .
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства 

и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• в о с п р о и з в о д и т ь  г р а ф и ч е с к и  и  к а л л и гр а ф и ч еск и  к о р р ек т н о  в с е  б ук в ы  

а н г л и й с к о г о  ал ф ав и та  (п о л у п е ч а т н о е  н а п и с а н и е  б у к в , б у к в о с о ч е т а н и й , с л о в );
• п о л ь зо в а т ь ся  а н г л и й ск и м  а л ф а в и т о м , зн а т ь  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  б у к в  в н ём ;
• сп и сы в а т ь  тек ст;
• в о сст а н а в л и в а т ь  с л о в о  в с о о т в е т с т в и и  с  р е ш а е м о й  у ч е б н о й  за д а ч ей ;
• о тл и ч ат ь  б ук в ы  о т  зн а к о в  т р а н ск р и п ц и и .
Выпускник получит возможность научиться:



• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию;

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• р азл и ч ать  н а  с л у х  и  а д ек в а т н о  п р о и зн о с и т ь  в с е  зв у к и  а н г л и й с к о г о  язы ка, 

с о б л ю д а я  н о р м ы  п р о и зн о ш е н и я  зв ук ов ;
• с о б л ю д а т ь  п р а в и л ь н о е  у д а р е н и е  в и зо л и р о в а н н о м  с л о в е , ф р азе;
• р азл и ч ать  к о м м у н и к а т и в н ы е  ти п ы  п р е д л о ж е н и й  п о  и н т о н а ц и и ;
• к о р р ек т н о  п р о и зн о с и т ь  п р е д л о ж е н и я  с  т о ч к и  зр е н и я  и х  р и т м и к о  - 

и н т о н а ц и о н н ы х  о с о б е н н о с т е й .
В ыпускник 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
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• у зн а в а т ь  в п и с ь м е н н о м  и  у с т н о м  т е к с т е  и з у ч е н н ы е  л е к с и ч е с к и е  е д и н и ц ы , в 

т о м  ч и с л е  с л о в о с о ч е т а н и я , в п р е д е л а х  т ем а т и к и  н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о й  ш к олы ;
• о п е р и р о в а т ь  в п р о ц е с с е  о б щ е н и я  а к т и в н о й  л е к с и к о й  в с о о т в е т с т в и и  с  

к о м м у н и к а т и в н о й  за д а ч ей ;
• в о сст а н а в л и в а т ь  т е к с т  в с о о т в е т с т в и и  с  р е ш а е м о й  у ч е б н о й  за д а ч е й .
В ыпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• р а сп о зн а в а т ь  и  у п о т р е б л я т ь  в р е ч и  о с н о в н ы е  к о м м у н и к а т и в н ы е  ти п ы  

п р е д л о ж е н и й ;
• р а сп о зн а в а т ь  в т е к с т е  и  у п о т р е б л я т ь  в р е ч и  и зу ч е н н ы е  ч а ст и  речи: 

с у щ е с т в и т е л ь н ы е  с  о п р е д е л ё н н ы м /н е о п р е д е л ё н н ы м /н у л е в ы м  ар ти к л ем ;  
с у щ е с т в и т е л ь н ы е  в е д и н с т в е н н о м  и  м н о ж е с т в е н н о м  ч и сл е; г л а г о л -св я зк у  to  be; 
гл а го л ы  в P r e sen t, P a st, F u tu re  S im p le ;  м о д а л ь н ы е  гл агол ы  ca n , m a y , m u st; л и ч н ы е, 
п р и т я ж а т ел ь н ы е  и  у к а за т ел ь н ы е  м е с т о и м е н и я ; п р и л а га т ел ь н ы е в п о л о ж и т е л ь н о й ,  
с р а в н и т ел ь н о й  и  п р е в о с х о д н о й  с т е п е н и ; к о л и ч е с т в е н н ы е  (д о  1 0 0 )  и  п о р я д к о в ы е  (д о  
3 0 )  ч и сл и т ел ь н ы е; н а и б о л е е  у п о т р е б и т е л ь н ы е  п р е д л о г и  д л я  в ы р а ж ен и я  в р е м е н н ы х  
и  п р о с т р а н с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й .

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

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;



• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I  have some tea? Is there any milk in the fridge? —  No, 
there isn't any);

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.5. Математика
В  р е зу л ь т а т е  и з у ч е н и я  к у р са  м а т ем а т и к и  о б у ч а ю щ и е с я  н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о го  

о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  о в л а д е ю т  о с н о в а м и  л о г и ч е с к о г о  и  а л г о р и т м и ч е с к о г о  
м ы ш л ен и я , п р о с т р а н с т в е н н о г о  в о о б р а ж е н и я  и  м а т е м а т и ч е с к о й  р е ч и , п р и о б р е т у т  
н е о б х о д и м ы е  в ы ч и сл и т ел ь н ы е  навы к и.

Числа и величины
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• ч и тать , за п и сы в а т ь , ср а в н и в а т ь , у п о р я д о ч и в а т ь  ч и сл а  о т  н у л я  д о  м и л л и о н а ;
• у ста н а в л и в а т ь  за к о н о м е р н о с т ь  —  п р а в и л о , п о  к о т о р о м у  с о с т а в л е н а  ч и сл о в а я  

п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь , и  со ст а в л я т ь  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  п о  з а д а н н о м у  и л и  
с а м о с т о я т е л ь н о  в ы б р а н н о м у  п р а в и л у  (у в е л и ч е н и е /у м е н ь ш е н и е  ч и сл а  н а  н еск о л ь к о  
е д и н и ц , у в е л и ч е н и е /у м е н ь ш е н и е  ч и сл а  в н е с к о л ь к о  р аз);

• гр у п п и р о в а т ь  ч и сл а  п о  за д а н н о м у  и л и  с а м о с т о я т е л ь н о  у с т а н о в л е н н о м у  
п р и зн а к у ;

• ч и тать , за п и сы в а т ь  и  ср ав н и в ат ь  в ел и ч и н ы  (м а с с у , в р ем я , д л и н у , п л о щ а д ь , 
с к о р о с т ь ) , и с п о л ь з у я  о с н о в н ы е  е д и н и ц ы  и зм е р е н и я  в е л и ч и н  и  с о о т н о ш е н и я  м е ж д у  
н и м и  (к и л о г р а м м  —  гр ам м ; ч ас  —  м и н у т а , м и н у т а  —  с е к у н д а ; к и л о м е т р  —  м е т р , 
м е т р  —  д е ц и м е т р , д е ц и м е т р  —  с а н т и м ет р , м е т р  —  с а н т и м ет р , с а н т и м ет р  —  
м и л л и м ет р ).

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

В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• в ы п ол н я ть  п и с ь м е н н о  д е й с т в и я  с  м н о г о зн а ч н ы м и  ч и с л а м и  (с л о ж е н и е ,  

в ы ч и т а н и е , у м н о ж е н и е  и  д е л е н и е  н а  о д н о з н а ч н о е , д в у з н а ч н о е  ч и сл а  в п р е д е л а х  10
0 0 0 )  с  и с п о л ь з о в а н и е м  т а б л и ц  с л о ж е н и я  и  у м н о ж е н и я  ч и с е л , а л г о р и т м о в  
п и с ь м е н н ы х  а р и ф м е т и ч е с к и х  д е й с т в и й  (в  т о м  ч и с л е  д е л е н и я  с  о ст а т к о м );

• в ы п ол н я ть  у с т н о  с л о ж е н и е , в ы ч и т а н и е , у м н о ж е н и е  и  д е л е н и е  о д н о зн а ч н ы х ,  
д в у зн а ч н ы х  и  т р ё х зн а ч н ы х  ч и с е л  в с л у ч а я х , с в о д и м ы х  к д е й с т в и я м  в п р е д е л а х  1 0 0  
(в  т о м  ч и с л е  с  н у л ё м  и  ч и с л о м  1);

• в ы дел я ть  н е и зв е с т н ы й  к о м п о н е н т  а р и ф м е т и ч е с к о г о  д е й с т в и я  и  н а х о д и т ь  е г о  
зн а ч е н и е;

• в ы ч и сл я ть  зн а ч е н и е  ч и с л о в о г о  в ы р а ж ен и я  (с о д е р ж а щ е г о  2 — 3 
а р и ф м е т и ч е с к и х  д е й с т в и я , с о  ск о б к а м и  и  б е з  ск о б о к ).

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;



• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия и др.).

Работа с текстовыми задачами
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• у ста н а в л и в а т ь  за в и с и м о с т ь  м е ж д у  в е л и ч и н а м и , п р е д с т а в л е н н ы м и  в за д а ч е ,  

п л а н и р о в а т ь  х о д  р е ш е н и я  за д а ч и , в ы би р ать  и  о б ъ я сн я т ь  в ы б о р  д ей с т в и й ;
• р еш а т ь  а р и ф м е т и ч е с к и м  с п о с о б о м  (в  1— 2  д е й с т в и я ) у ч е б н ы е  за д а ч и  и  за д а ч и , 

св я за н н ы е  с  п о в с е д н е в н о й  ж и зн ь ю ;
• о ц е н и в а т ь  п р а в и л ь н о ст ь  х о д а  р е ш е н и я  и  р е а л ь н о с т ь  о т в е т а  н а  в о п р о с  за д а ч и .
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

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

Пространственные отношения.
Геометрические фигуры

В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• о п и сы в а т ь  в за и м н о е  р а с п о л о ж е н и е  п р е д м е т о в  в п р о с т р а н с т в е  и  н а  п л о с к о с т и ;
• р а с п о зн а в а т ь , н азы в ать , и зо б р а ж а т ь  г е о м е т р и ч е с к и е  ф и гур ы  (т о ч к а , о т р е з о к ,  

л о м а н а я , п р я м о й  у г о л , м н о г о у г о л ь н и к , т р е у г о л ь н и к , п р я м о у г о л ь н и к , к в адр ат , 
о к р у ж н о с т ь , к руг);

• в ы п ол н я ть  п о с т р о е н и е  г е о м е т р и ч е с к и х  ф и гу р  с  за д а н н ы м и  и зм е р е н и я м и  
(о т р е зо к , к в а д р а т , п р я м о у г о л ь н и к ) с  п о м о щ ь ю  л и н ей к и , уго л ь н и к а ;

• и с п о л ь зо в а т ь  с в о й с т в а  п р я м о у г о л ь н и к а  и  к в а д р а та  д л я  р е ш е н и я  за д а ч ;
• р а сп о зн а в а т ь  и  н азы в ать  г е о м е т р и ч е с к и е  т е л а  (к у б , ш ар );
• с о о т н о с и т ь  р еа л ь н ы е о б ъ ек т ы  с  м о д е л я м и  г е о м е т р и ч е с к и х  ф и гур .
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины

В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• и зм ер я т ь  д л и н у  отр езк а;
в ы ч и сл я ть  п е р и м е т р  т р е у г о л ь н и к а , п р я м о у г о л ь н и к а  и  к в адр ата , п л о щ а д ь  

п р я м о у г о л ь н и к а  и  квадр ата;
• о ц е н и в а т ь  р а зм ер ы  г е о м е т р и ч е с к и х  о б ъ е к т о в , р а с с т о я н и я  п р и б л и ж ё н н о  (н а  

гл аз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией

В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• ч и тать  н е с л о ж н ы е  г о т о в ы е  табл и ц ы ;
• за п о л н я т ь  н е с л о ж н ы е  г о т о в ы е  табл и ц ы ;
• ч и тать  н е с л о ж н ы е  г о т о в ы е  с т о л б ч а т ы е  ди а гр а м м ы .
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;



• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 
(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», 
«не»);

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 
поиска информации;

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

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы).

1.2.6. Окружающий мир
В  р е зу л ь т а т е  и з у ч е н и я  к у р с а  « О к р у ж а ю щ и й  м и р »  о б у ч а ю щ и е с я  н а  с т у п е н и  

н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  п о л у ч а т  в о зм о ж н о с т ь  р а сш и р и т ь , 
с и с т е м а т и зи р о в а т ь  и  у г л у б и т ь  и с х о д н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о  п р и р о д н ы х  и  со ц и а л ь н ы х  
о б ъ е к т а х  и  я в л ен и я х  как  к о м п о н е н т а х  е д и н о г о  м и р а , о в л а д е т ь  о с н о в а м и  
п р а к т и к о о р и е н т и р о в а н н ы х  зн а н и й  о  п р и р о д е , ч е л о в е к е  и  о б щ е с т в е , п р и о б р е с т и  
ц е л о с т н ы й  в зг л я д  н а  м и р  в е г о  о р г а н и ч н о м  е д и н с т в е  и  р а з н о о б р а зи и  п р и р о д ы , 
н а р о д о в , к ул ь тур  и  р ел и ги й .

В  р е зу л ь т а т е  и з у ч е н и я  к у р с а  в ы п у ск н и к и  за л о ж а т  ф у н д а м е н т  с в о е й  
э к о л о г и ч е с к о й  и  к у л ь т у р о л о г и ч е с к о й  г р а м о т н о с т и , п о л у ч а т  в о зм о ж н о с т ь  
н а у ч и т ь с я  с о б л ю д а т ь  п р ав и л а  п о в е д е н и я  в м и р е  п р и р о д ы  и  л ю д е й , п р ав и л а  

зд о р о в о г о  о б р а з а  ж и з н и , о с в о я т  э л е м е н т а р н ы е  н о р м ы  а д е к в а т н о го  п р и р о д о - и  
к у л ь т у р о с о о б р а зн о г о  п о в е д е н и я  в о к р у ж а ю щ е й  п р и р о д н о й  и  с о ц и а л ь н о й  с р е д е .

Человек и природа
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• у зн а в а т ь  и з у ч е н н ы е  о б ъ ек т ы  и  я в л ен и я  ж и в о й  и  н е ж и в о й  п р и р о д ы ;
• о п и сы в а т ь  н а  о с н о в е  п р е д л о ж е н н о г о  п л ан а  и зу ч е н н ы е  о б ъ ек т ы  и  я в л ен и я  

ж и в о й  и  н е ж и в о й  п р и р о д ы , в ы дел я ть  и х  с у щ е с т в е н н ы е  п р и зн ак и ;
• ср ав н и в ат ь  о б ъ ек т ы  ж и в о й  и  н е ж и в о й  п р и р о д ы  н а  о с н о в е  в н е ш н и х  п р и зн а к о в  

и л и  и зв е с т н ы х  х а р а к т ер н ы х  с в о й с т в  и  п р о в о д и т ь  п р о с т е й ш у ю  к л а с с и ф и к а ц и ю  
и зу ч е н н ы х  о б ъ е к т о в  п р и р о д ы ;

• п р о в о д и т ь  н е с л о ж н ы е  н а б л ю д е н и я  в о к р у ж а ю щ е й  с р е д е  и  став и ть  оп ы ты , 
и с п о л ь зу я  п р о с т е й ш е е  л а б о р а т о р н о е  о б о р у д о в а н и е  и  и зм е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ;  
с л е д о в а т ь  и н с т р у к ц и я м  и  п р а в и л а м  т е х н и к и  б е з о п а с н о с т и  п р и  п р о в е д е н и и  
н а б л ю д е н и й  и  оп ы тов ;

• и с п о л ь зо в а т ь  е с т е с т в е н н о -н а у ч н ы е  т ек ст ы  (н а  б у м а ж н ы х  и  эл ек т р о н н ы х  
н о с и т е л я х , в т о м  ч и с л е  в к о н т р о л и р у е м о м  И н т е р н е т е )  с  ц е л ь ю  п о и с к а  и  и зв л е ч е н и я  
и н ф о р м а ц и и , о т в е т о в  н а  в о п р о с ы , о б ъ я с н е н и й , с о зд а н и я  с о б с т в е н н ы х  у с т н ы х  и л и  
п и с ь м е н н ы х  вы ск азы в ан и й ;

• и с п о л ь зо в а т ь  р а зл и ч н ы е с п р а в о ч н ы е  и з д а н и я  (сл о в а р ь  п о  е с т е с т в о зн а н и ю ,  
о п р е д е л и т е л ь  р а с т е н и й  и  ж и в о т н ы х  н а  о с н о в е  и л л ю с т р а ц и й , атл ас к арт , в т о м  
ч и с л е  и  к о м п ь ю т ер н ы е  и зд а н и я ) д л я  п о и с к а  н е о б х о д и м о й  и н ф о р м а ц и и ;

• и с п о л ь зо в а т ь  г о т о в ы е  м о д е л и  (г л о б у с , к ар т у , п л а н ) д л я  о б ъ я с н е н и я  я в л ен и й  
и л и  о п и с а н и я  св о й с т в  о б ъ ек т о в ;

• о б н а р у ж и в а т ь  п р о с т е й ш и е  в за и м о с в я зи  м е ж д у  ж и в о й  и  н е ж и в о й  п р и р о д о й ,



в за и м о с в я зи  в ж и в о й  п р и р о д е ;  и с п о л ь зо в а т ь  и х  д л я  о б ъ я с н е н и я  н е о б х о д и м о с т и  
б е р е ж н о г о  о т н о ш е н и я  к п р и р о д е ;

• о п р е д е л я т ь  х а р а к т ер  в за и м о о т н о ш е н и й  ч е л о в е к а  и  п р и р о д ы , н а х о д и т ь  
п р и м е р ы  в л и я н и я  э т и х  о т н о ш е н и й  н а  п р и р о д н ы е  о б ъ ек т ы , зд о р о в ь е  и  б е з о п а с н о с т ь  
ч ел о в ек а ;

• п о н и м а т ь  н е о б х о д и м о с т ь  з д о р о в о г о  о б р а з а  ж и з н и , с о б л ю д е н и я  п р а в и л  
б е з о п а с н о г о  п о в е д е н и я ; и с п о л ь зо в а т ь  зн а н и я  о  с т р о е н и и  и  ф у н к ц и о н и р о в а н и и  
о р г а н и зм а  ч ел о в ек а  д л я  с о х р а н е н и я  и  у к р е п л е н и я  с в о е г о  зд о р о в ь я .

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

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

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора;

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 
её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

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

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

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

Человек и общество
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• у зн а в а т ь  г о с у д а р с т в е н н у ю  с и м в о л и к у  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и  с в о е г о  

р е г и о н а ; о п и сы в а т ь  д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и  с т о л и ц ы  и  р о д н о г о  края; н а х о д и т ь  н а  
к ар т е  м и р а  Р о с с и й с к у ю  Ф е д е р а ц и ю , н а  к ар те Р о с с и и  М о с к в у , с в о й  р е г и о н  и  е г о  
гл ав н ы й  г о р о д ;

• р азл и ч ать  п р о ш л о е , н а с т о я щ е е , б у д у щ е е ;  с о о т н о с и т ь  и з у ч е н н ы е  и с т о р и ч е с к и е  
с о б ы т и я  с  д а т а м и , к о н к р е т н у ю  д а т у  с  в ек о м ; н а х о д и т ь  м е с т о  и з у ч е н н ы х  с о б ы т и й  н а  
« л е н т е  в р е м е н и » ;

• и с п о л ь зу я  д о п о л н и т е л ь н ы е  и с т о ч н и к и  и н ф о р м а ц и и  (н а  б у м а ж н ы х  и  
э л ек т р о н н ы х  н о с и т е л я х , в т о м  ч и с л е  в к о н т р о л и р у е м о м  И н т е р н е т е ) , н а х о д и т ь  
ф ак ты , о т н о с я щ и е с я  к о б р а з у  ж и з н и , о б ы ч а я м  и  в ер о в а н и я м  с в о и х  п р ед к о в ; н а  
о с н о в е  и м е ю щ и х с я  зн а н и й  отл и ч ать  р еа л ь н ы е  и с т о р и ч е с к и е  ф ак ты  о т  вы м ы сл ов;

• о ц е н и в а т ь  х а р а к т ер  в за и м о о т н о ш е н и й  л ю д е й  в р а зл и ч н ы х  с о ц и а л ь н ы х  
г р у п п а х  (се м ь я , г р у п п а  с в е р с т н и к о в , э т н о с ) , в т о м  ч и с л е  с  п о з и ц и и  р а зв и ти я  
э т и ч е с к и х  ч у в с т в , д о б р о ж е л а т е л ь н о с т и  и  э м о ц и о н а л ь н о -н р а в с т в е н н о й  
о т зы в ч и в о с т и , п о н и м а н и я  ч у в ст в  д р у г и х  л ю д е й  и  с о п е р е ж и в а н и я  им ;

• и с п о л ь зо в а т ь  р а зл и ч н ы е с п р а в о ч н ы е  и зд а н и я  (с л о в а р и , э н ц и к л о п е д и и )  и  
д е т с к у ю  л и т е р а т у р у  о  ч е л о в е к е  и  о б щ е с т в е  с  ц е л ь ю  п о и с к а  и н ф о р м а ц и и , о т в е т о в  на  
в о п р о с ы , о б ъ я с н е н и й , д л я  с о зд а н и я  с о б с т в е н н ы х  у с т н ы х  и л и  п и с ь м е н н ы х  
вы ск азы в ан и й .



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

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

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

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

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

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

1.2.7. Изобразительное искусство
В  р е зу л ь т а т е  и з у ч е н и я  и з о б р а зи т е л ь н о г о  и с к у с с т в а  н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о го  

о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  у  о б у ч а ю щ и х с я  б у д у т  с ф о р м и р о в а н ы  о с н о в ы  х у д о ж е с т в е н н о й  
культур ы : п р е д с т а в л е н и е  о  с п е ц и ф и к е  и з о б р а зи т е л ь н о г о  и с к у с с т в а , п о т р е б н о с т ь  в 
х у д о ж е с т в е н н о м  т в о р ч е с т в е  и  в о б щ е н и и  с  и с к у с с т в о м , п ер в о н а ч а л ь н ы е  п о н я т и я  о  
в ы р а зи т ел ь н ы х  в о зм о ж н о с т я х  язы ка и с к у сст в а .

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• р азл и ч ать  о с н о в н ы е  в и д ы  х у д о ж е с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  (р и с у н о к , ж и в о п и с ь , 

с к у л ь п т у р а , х у д о ж е с т в е н н о е  к о н с т р у и р о в а н и е  и  д и з а й н , д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о е  
и с к у с с т в о )  и  у ч а с т в о в а т ь  в х у д о ж е с т в е н н о -т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и , и с п о л ь зу я  
р а зл и ч н ы е х у д о ж е с т в е н н ы е  м а тер и а л ы  и  п р и ём ы  р а б о т ы  с  н и м и  д л я  п е р е д а ч и  
с о б с т в е н н о г о  зам ы сл а;

• р азл и ч ать  о с н о в н ы е  в и д ы  и  ж а н р ы  п л а с т и ч е с к и х  и с к у с с т в , п о н и м а т ь  и х  
сп е ц и ф и к у ;

• э м о ц и о н а л ь н о -ц е н н о с т н о  о т н о с и т ь с я  к п р и р о д е , ч е л о в е к у , о б щ е с т в у ;  
р азл и ч ать  и  п е р е д а в а т ь  в х у д о ж е с т в е н н о -т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  х а р а к т ер , 
э м о ц и о н а л ь н ы е  с о с т о я н и я  и  с в о ё  о т н о ш е н и е  к н и м  с р е д с т в а м и  х у д о ж е с т в е н н о г о  
о б р а з н о г о  язы ка;

• у зн а в а т ь , в о с п р и н и м а т ь , о п и сы в а т ь  и  эм о ц и о н а л ь н о  о ц е н и в а т ь  ш е д е в р ы  
с в о е г о  н а ц и о н а л ь н о г о , р о с с и й с к о г о  и  м и р о в о г о  и с к у с с т в а , и з о б р а ж а ю щ и е  п р и р о д у ,  
ч е л о в е к а , р а зл и ч н ы е с т о р о н ы  (р а з н о о б р а з и е , к р а с о т у , т р а г и зм  и  т. д .)  о к р у ж а ю щ е г о  
м и р а  и  ж и з н е н н ы х  я в л ен и й ;

• п р и в о д и т ь  п р и м е р ы  в е д у щ и х  х у д о ж е с т в е н н ы х  м у з е е в  Р о с с и и  и  
х у д о ж е с т в е н н ы х  м у з е е в  с в о е г о  р е г и о н а , п ок азы в ать  н а  п р и м е р а х  и х  р о л ь  и  
н а зн а ч ен и е .

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях;



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

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

Азбука искусства. Как говорит искусство?
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• с о зд а в а т ь  п р о с т ы е  к о м п о зи ц и и  н а  з а д а н н у ю  т е м у  н а  п л о с к о с т и  и  в 

п р о с т р а н с т в е ;
• и с п о л ь зо в а т ь  в ы р а зи тел ь н ы е с р е д с т в а  и з о б р а зи т е л ь н о г о  и ск у сств а :  

к о м п о зи ц и ю , ф о р м у , р и т м , л и н и ю , ц в е т , о б ъ ё м , ф ак тур у; р а зл и ч н ы е  
х у д о ж е с т в е н н ы е  м а т ер и а л ы  д л я  в о п л о щ е н и я  с о б с т в е н н о г о  х у д о ж е с т в е н н о 
т в о р ч е с к о г о  зам ы сл а;

• р азл и ч ать  о с н о в н ы е  и  с о с т а в н ы е , т ёп л ы е  и  х о л о д н ы е  ц в ета ; и зм е н я т ь  и х  
э м о ц и о н а л ь н у ю  н а п р я ж ё н н о с т ь  с  п о м о щ ь ю  см е ш и в а н и я  с  б е л о й  и  ч ё р н о й  
к р аск ам и ; и с п о л ь зо в а т ь  и х  д л я  п е р е д а ч и  х у д о ж е с т в е н н о г о  за м ы с л а  в с о б с т в е н н о й  
у ч е б н о -т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ;

• с о зд а в а т ь  с р е д с т в а м и  ж и в о п и с и , г р а ф и к и , ск у л ь п т у р ы , д е к о р а т и в н о  - 
п р и к л а д н о г о  и с к у с с т в а  о б р а з  ч ел ов ек а: п е р е д а в а т ь  н а  п л о с к о с т и  и  в о б ъ ё м е  
п р о п о р ц и и  л и ц а , ф и гур ы ; п е р е д а в а т ь  х а р а к т ер н ы е  ч ер ты  в н е ш н е г о  о б л и к а , 
о д е ж д ы , у к р а ш е н и й  ч ел о в ек а ;

• н а б л ю д а т ь , ср а в н и в а т ь , со п о с т а в л я т ь  и  а н а л и зи р о в а т ь  п р о с т р а н с т в е н н у ю  
ф о р м у  п р е д м ет а ; и зо б р а ж а т ь  п р е д м е т ы  р а зл и ч н о й  ф ор м ы ; и с п о л ь зо в а т ь  п р о с т ы е  
ф о р м ы  д л я  с о зд а н и я  в ы р а зи т ел ь н ы х  о б р а з о в  в ж и в о п и с и , с к у л ь п т у р е , гр а ф и к е , 
х у д о ж е с т в е н н о м  к о н с т р у и р о в а н и и ;

• и с п о л ь зо в а т ь  д е к о р а т и в н ы е  эл е м е н т ы , г е о м е т р и ч е с к и е , р а ст и т ел ь н ы е  у зо р ы  
д л я  у к р а ш е н и я  с в о и х  и з д е л и й  и  п р е д м е т о в  бы та; и с п о л ь зо в а т ь  р и т м  и  с т и л и за ц и ю  
ф о р м  д л я  с о зд а н и я  о р н а м ен т а ; п е р е д а в а т ь  в с о б с т в е н н о й  х у д о ж е с т в е н н о  - 
т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  с п е ц и ф и к у  с т и л и ст и к и  п р о и з в е д е н и й  н а р о д н ы х  
х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о м ы с л о в  в Р о с с и и  (с  у ч ё т о м  м е с т н ы х  у с л о в и й ).

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

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

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

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

Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?

В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• о с о зн а в а т ь  зн а ч и м ы е  т ем ы  и с к у с с т в а  и  о т р а ж а т ь  и х  в с о б с т в е н н о й  

х у д о ж е с т в е н н о -т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ;



• в ы би р ать  х у д о ж е с т в е н н ы е  м а т ер и а л ы , с р е д с т в а  х у д о ж е с т в е н н о й  
в ы р а зи т е л ь н о с т и  д л я  с о зд а н и я  о б р а з о в  п р и р о д ы , ч ел о в е к а , я в л е н и й  и  п е р е д а ч и  
с в о е г о  о т н о ш е н и я  к н и м ; р еш а т ь  х у д о ж е с т в е н н ы е  за д а ч и  (п е р е д а в а т ь  х а р а к т ер  и  
н а м е р е н и я  о б ъ ек т а  —  п р и р о д ы , ч ел о в е к а , с к а зо ч н о г о  г е р о я , п р е д м е т а , я в л ен и я  и  т. 
д . —  в ж и в о п и с и , г р а ф и к е  и  ск у л ь п т у р е , в ы р аж ая  с в о ё  о т н о ш е н и е  к к ач еств а м  
д а н н о г о  о б ъ ек т а ) с  о п о р о й  н а  п р ав и л а  п е р с п е к т и в ы , ц в е т о в е д е н и я , у с в о е н н ы е  
с п о с о б ы  д ей ст в и я .

Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие 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 своё отношение к 
ним;

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы.

1.2.8. Музыка
В  р е зу л ь т а т е  и з у ч е н и я  м у зы к и  н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  у  

о б у ч а ю щ и х с я  б у д у т  с ф о р м и р о в а н ы  о с н о в ы  м у зы к а л ь н о й  к ул ь тур ы  ч е р е з  
эм о ц и о н а л ь н о  а к т и в н о е  в о сп р и я т и е; р а зв и т  х у д о ж е с т в е н н ы й  в к у с , и н т е р е с  к  
м у зы к а л ь н о м у  и с к у с с т в у  и  м у зы к а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ; в о с п и т а н ы  н р а в с т в е н н ы е  и  
э с т е т и ч е с к и е  ч увства: л ю б о в ь  к Р о д и н е , г о р д о с т ь  з а  д о с т и ж е н и я  о т е ч е с т в е н н о г о  и  
м и р о в о г о  м у зы к а л ь н о г о  и с к у с с т в а , у в а ж е н и е  к и с т о р и и  и  д у х о в н ы м  т р а д и ц и я м  
Р о с с и и , м у зы к а л ь н о й  к у л ь т у р е  е ё  н а р о д о в ; н а ч н у т  р а зв и в а ть ся  о б р а з н о е  и  
а с с о ц и а т и в н о е  м ы ш л е н и е  и  в о о б р а ж е н и е , м узы к ал ь н ая  п ам я ть  и  с л у х , п е в ч е с к и й  
г о л о с , у ч е б н о -т в о р ч е с к и е  с п о с о б н о с т и  в р а зл и ч н ы х  в и д а х  м у зы к а л ь н о й  
д е я т е л ь н о с т и .

Музыка в жизни человека
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• в о с п р и н и м а т ь  м у зы к у  р а зл и ч н ы х  ж а н р о в ; р азм ы ш л я ть  о  м у зы к а л ь н ы х  

п р о и зв е д е н и я х  как  с п о с о б е  в ы р а ж ен и я  ч у в ст в  и  м ы с л е й  ч ел о в ек а ; эм о ц и о н а л ь н о ,  
э с т е т и ч е с к и  отк л и к ать ся  н а  и с к у с с т в о , в ы р аж ая  с в о ё  о т н о ш е н и е  к н е м у  в 
р а зл и ч н ы х  в и д а х  м у зы к а л ь н о -т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ;

• о р и е н т и р о в а т ь с я  в м у зы к а л ь н о -п о э т и ч е с к о м  т в о р ч е с т в е , в м н о г о о б р а зи и  
м у зы к а л ь н о г о  ф о л ь к л о р а  Р о с с и и , в т о м  ч и с л е  р о д н о г о  края; со п о ст а в л я т ь  
р а зл и ч н ы е о б р а зц ы  н а р о д н о й  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  м узы к и ; ц е н и т ь  о т е ч е с т в е н н ы е  
н а р о д н ы е  м у зы к а л ь н ы е т р а д и ц и и ;

• в о п л о щ а т ь  х у д о ж е с т в е н н о -о б р а з н о е  с о д е р ж а н и е  и  и н т о н а ц и о н н о 
м е л о д и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  и  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  (в  п е н и и , 
с л о в е , д в и ж е н и и , и г р а х , д е й с т в а х  и  д р .) .

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

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

творческую деятельность; музицировать.
Основные закономерности



В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• с о о т н о с и т ь  в ы р а зи т ел ь н ы е и  и зо б р а зи т е л ь н ы е  и н т о н а ц и и ; у зн а в а т ь  

х а р а к т ер н ы е  ч ер ты  м у зы к а л ь н о й  р е ч и  р а зн ы х  к о м п о зи т о р о в ; в о п л о щ а т ь  
о с о б е н н о с т и  м у зы к и  в и с п о л н и т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  н а  о с н о в е  п о л у ч е н н ы х  
зн а н и й ;

• н а б л ю д а т ь  за  п р о ц е с с о м  и  р е зу л ь т а т о м  м у зы к а л ь н о г о  р а зв и т и я  н а  о с н о в е  
с х о д с т в а  и  р а зл и ч и й  и н т о н а ц и й , т е м , о б р а з о в  и  р а сп о зн а в а т ь  х у д о ж е с т в е н н ы й  
с м ы с л  р а зл и ч н ы х  ф о р м  п о с т р о е н и я  м узы к и ;

• о б щ а т ь с я  и  в за и м о д е й с т в о в а т ь  в п р о ц е с с е  а н с а м б л е в о г о , к о л л ек т и в н о г о  
(х о р о в о г о  и  и н с т р у м е н т а л ь н о г о )  в о п л о щ е н и я  р а зл и ч н ы х  х у д о ж е с т в е н н ы х  о б р а зо в .

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 
импровизации);

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

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

Музыкальная картина мира
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• и с п о л н я т ь  м у зы к а л ь н ы е п р о и зв е д е н и я  р а зн ы х  ф о р м  и  ж а н р о в  (п е н и е ,  

д р а м а т и за ц и я , м у зы к а л ь н о -п л а с т и ч е с к о е  д в и ж е н и е , и н с т р у м е н т а л ь н о е  
м у з и ц и р о в а н и е , и м п р о в и за ц и я  и  д р .);

• о п р е д е л я т ь  в и д ы  м у зы к и , со п о с т а в л я т ь  м у зы к а л ь н ы е о б р а зы  в зв у ч а н и и  
р а зл и ч н ы х  м у зы к а л ь н ы х  и н с т р у м е н т о в , в т о м  ч и с л е  и  с о в р е м е н н ы х  эл ек т р о н н ы х ;

• о ц е н и в а т ь  и  с о о т н о с и т ь  м у зы к а л ь н ы й  язы к  н а р о д н о г о  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  
м у зы к а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а  р а зн ы х  ст р а н  м и р а.

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).

1.2.9. Технология
В  р е зу л ь т а т е  и з у ч е н и я  к у р с а  « Т е х н о л о г и я »  о б у ч а ю щ и е с я  н а  с т у п е н и  

н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  п о л у ч а т  н ач ал ь н ы е п р е д с т а в л е н и я  о  м а т е р и а л ь н о й  
к у л ь т у р е  как п р о д у к т е  т в о р ч е с к о й  п р е д м е т н о -п р е о б р а з у ю щ е й  д е я т е л ь н о с т и  
ч е л о в е к а , о  п р е д м е т н о м  м и р е  как  о с н о в н о й  с р е д е  о б и т а н и я  с о в р е м е н н о г о  ч ел о в ек а .

В  х о д е  п р е о б р а з о в а т е л ь н о й  т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  у  о б у ч а ю щ и х с я  б у д у т  
з а л о ж е н ы  о с н о в ы  так и х  со ц и а л ь н о  ц е н н ы х  л и ч н о с т н ы х  и  н р а в с т в е н н ы х  к а ч еств , 
как т р у д о л ю б и е , о р г а н и зо в а н н о с т ь , д о б р о с о в е с т н о е  и  о т в е т с т в е н н о е  о т н о ш е н и е  к 
д е л у , и н и ц и а т и в н о с т ь , л ю б о зн а т е л ь н о с т ь , п о т р е б н о с т ь  п о м о г а т ь  д р у г и м , у в а ж е н и е

музыкального искусства



к ч у ж о м у  т р у д у  и  р е зу л ь т а т а м  т р у д а , к у л ь т у р н о м у  н а с л е д и ю .
Общекультурные 

и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание

В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• и м е т ь  п р е д с т а в л е н и е  о  н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н ё н н ы х  в с в о ё м  р е г и о н е  

т р а д и ц и о н н ы х  н а р о д н ы х  п р о м ы с л а х  и  р е м ё с л а х , с о в р е м е н н ы х  п р о ф е с с и я х  (в  т о м  
ч и с л е  п р о ф е с с и я х  с в о и х  р о д и т е л е й )  и  о п и сы в а т ь  и х  о с о б е н н о с т и ;

• п о н и м а т ь  о б щ и е  п р ав и л а  с о зд а н и я  п р е д м е т о в  р у к о т в о р н о г о  м ира: 
с о о т в е т с т в и е  и з д е л и я  о б с т а н о в к е , у д о б с т в о  (ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь ) , п р о ч н о с т ь , 
э с т е т и ч е с к у ю  в ы р а зи т ел ь н о ст ь  —  и  р у к о в о д ст в о в а т ь ся  и м и  в п р а к т и ч еск о й  
д е я т е л ь н о с т и ;

• п л а н и р о в а т ь  и  в ы п ол н я ть  п р а к т и ч е с к о е  за д а н и е  (п р а к т и ч ес к у ю  р а б о т у )  с  
о п о р о й  н а  и н с т р у к ц и о н н у ю  к арту; п р и  н е о б х о д и м о с т и  в н о с и т ь  к о р р ек т и в ы  в 
в ы п о л н я ем ы е д ей ст в и я ;

• в ы п ол н я ть  д о с т у п н ы е  д е й с т в и я  п о  с а м о о б с л у ж и в а н и ю  и  д о с т у п н ы е  в и д ы  
д о м а ш н е г о  т р у д а .

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

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

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

Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты

В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• н а  о с н о в е  п о л у ч е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й  о  м н о г о о б р а з и и  м а т е р и а л о в , и х  в и д а х , 

с в о й с т в а х , п р о и с х о ж д е н и и , п р а к т и ч е с к о м  п р и м е н е н и и  в ж и з н и  о с о зн а н н о  
п о д б и р а т ь  д о с т у п н ы е  в о б р а б о т к е  м а т ер и а л ы  д л я  и з д е л и й  п о  д е к о р а т и в н о  - 
х у д о ж е с т в е н н ы м  и  к о н ст р у к т и в н ы м  с в о й с т в а м  в с о о т в е т с т в и и  с  п о с т а в л е н н о й  
за д а ч е й ;

• о т б и р а т ь  и  в ы п ол н я ть  в за в и с и м о с т и  о т  с в о й с т в  о с в о е н н ы х  м а т ер и а л о в  
о п т и м а л ь н ы е и  д о с т у п н ы е  т е х н о л о г и ч е с к и е  п р и ём ы  и х  р у ч н о й  о б р а б о т к и  (п р и  
р а зм е т к е  д е т а л е й , и х  в ы д е л е н и и  и з  за г о т о в к и , ф о р м о о б р а зо в а н и и , с б о р к е  и  о т д е л к е  
и зд е л и я );

• п р и м ен я т ь  п р и ём ы  р а ц и о н а л ь н о й  б е з о п а с н о й  р а б о т ы  р у ч н ы м и  
и н с т р у м е н т а м и : ч е р т ё ж н ы м и  (л и н ей к а , у г о л ь н и к , ц и р к у л ь ), р е ж у щ и м и  (н о ж н и ц ы )  
и  к о л ю щ и м и  (ш в ей н а я  и гла);

• в ы п ол н я ть  с и м в о л и ч е с к и е  д е й с т в и я  м о д е л и р о в а н и я  и  п р е о б р а з о в а н и я  м о д е л и  
и  р а б о т а т ь  с  п р о с т е й ш е й  т е х н и ч е с к о й  д о к у м ен т а ц и е й : р а с п о зн а в а т ь  п р о с т е й ш и е  
ч е р т е ж и  и  эс к и зы , ч и тать  и х  и  в ы п ол н я ть  р а зм е т к у  с  о п о р о й  н а  н и х ; и зго т а в л и в а т ь  
п л о с к о с т н ы е  и  о б ъ ё м н ы е  и з д е л и я  п о  п р о с т е й ш и м  ч е р т е ж а м , эс к и за м , с х е м а м ,  
р и су н к а м .



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
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• а н а л и зи р о в а т ь  у с т р о й с т в о  и зд ел и я : в ы дел я ть  д е т а л и , и х  ф о р м у , о п р е д е л я т ь  

в за и м н о е  р а с п о л о ж е н и е , в и д ы  с о е д и н е н и я  д ет а л е й ;
• р еш а т ь  п р о с т е й ш и е  за д а ч и  к о н с т р у к т и в н о г о  х а р а к т ер а  п о  и з м е н е н и ю  в и д а  и  

с п о с о б а  с о е д и н е н и я  д ет а л ей : н а  д о с т р а и в а н и е , п р и д а н и е  н о в ы х  св о й с т в  
к о н ст р у к ц и и ;

• и зго т а в л и в а т ь  н е с л о ж н ы е  к о н с т р у к ц и и  и з д е л и й  п о  р и с у н к у , п р о с т е й ш е м у  
ч е р т е ж у  и л и  э с к и з у , о б р а з ц у  и  д о с т у п н ы м  за д а н н ы м  у сл о в и я м .

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

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

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

Практика работы на компьютере
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• в ы п ол н я ть  н а  о с н о в е  зн а к о м с т в а  с  п е р с о н а л ь н ы м  к о м п ь ю т е р о м  как  

т е х н и ч е с к и м  с р е д с т в о м , е г о  о с н о в н ы м и  у с т р о й с т в а м и  и  и х  н а з н а ч е н и е м  б а зо в ы е  
д е й с т в и я  с  к о м п ь ю т е р о м  и  д р у г и м и  с р е д с т в а м и  И К Т , и с п о л ь зу я  б е з о п а с н ы е  дл я  
о р г а н о в  зр е н и я , н е р в н о й  с и с т е м ы , о п о р н о -д в и г а т е л ь н о г о  ап п ар ата  э р г о н о м и ч н ы е  
п р и ём ы  р а б о ты ; в ы п ол н я ть  к о м п е н с и р у ю щ и е  ф и зи ч е с к и е  у п р а ж н е н и я  (м и н и 
за р я д к у );

• п о л ь зо в а т ь ся  к о м п ь ю т е р о м  д л я  п о и с к а  и  в о с п р о и з в е д е н и я  н е о б х о д и м о й  
и н ф о р м а ц и и ;

• п о л ь зо в а т ь ся  к о м п ь ю т е р о м  д л я  р е ш е н и я  д о с т у п н ы х  у ч е б н ы х  за д а ч  с  
п р о с т ы м и  и н ф о р м а ц и о н н ы м и  о б ъ ек т а м и  (т е к с т о м , р и с у н к а м и , д о с т у п н ы м и  
эл ек т р о н н ы м и  р е с у р с а м и ).

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 
приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 
Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки.

1.2.10. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В  р е зу л ь т а т е  о б у ч е н и я  о б у ч а ю щ и е с я  н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  

о б р а зо в а н и я  н а ч н у т  п о н и м а т ь  зн а ч е н и е  за н я т и й  ф и зи ч е с к о й  к у л ь т у р о й  дл я  
у к р е п л е н и я  зд о р о в ь я , ф и зи ч е с к о г о  р а зв и т и я , ф и зи ч е с к о й  п о д г о т о в л е н н о с т и  и  
т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и .

Знания о физической культуре



В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• о р и е н т и р о в а т ь с я  в п о н я т и я х  « ф и зи ч е с к а я  к у л ь т у р а » , « р е ж и м  д н я » ;  

х а р а к т ер и зо в а т ь  н а зн а ч е н и е  у т р е н н е й  за р я д к и , ф и зк у л ь т м и н у т о к  и  ф и зк у л ь т п а у з , 
у р о к о в  ф и зи ч е с к о й  к ул ь тур ы , за к а л и в а н и я , п р о г у л о к  н а  с в е ж е м  в о з д у х е ,  
п о д в и ж н ы х  и г р , за н я т и й  с п о р т о м  д л я  у к р е п л е н и я  зд о р о в ь я , р азв и ти я  о с н о в н ы х  
ф и зи ч е с к и х  к ач еств;

• р аск р ы вать  н а  п р и м е р а х  п о л о ж и т е л ь н о е  в л и я н и е  за н я т и й  ф и зи ч е с к о й  
к у л ь т у р о й  н а  у с п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  у ч е б н о й  и  т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и , у к р е п л е н и е  
зд о р о в ь я  и  р а зв и т и е  ф и зи ч е с к и х  к ач еств;

• о р и е н т и р о в а т ь с я  в п о н я т и и  « ф и зи ч е с к а я  п о д г о т о в к а » : х а р а к т ер и зо в а т ь  
о с н о в н ы е  ф и зи ч е с к и е  к ач еств а  (с и л у , б ы с т р о т у , в ы н о с л и в о ст ь , р а в н о в е с и е ,  
г и б к о с т ь )  и  д е м о н с т р и р о в а т ь  ф и зи ч е с к и е  у п р а ж н е н и я , н а п р а в л ен н ы е  н а  и х  
р азв и ти е;

• х а р а к т ер и зо в а т ь  с п о с о б ы  б е з о п а с н о г о  п о в е д е н и я  н а  у р о к а х  ф и зи ч е с к о й  
к ул ь тур ы  и  о р га н и зо в ы в а т ь  м е с т а  за н я т и й  ф и зи ч е с к и м и  у п р а ж н е н и я м и  и  
п о д в и ж н ы м и  и г р а м и  (как  в п о м е щ е н и я х , так  и  н а  о тк р ы то м  в о з д у х е ) .

Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

Способы физкультурной деятельности
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• о т б и р а т ь  у п р а ж н е н и я  д л я  к о м п л е к с о в  у т р е н н е й  за р я д к и  и  ф и зк у л ь т м и н у т о к  и  

в ы п ол н я ть  и х  в с о о т в е т с т в и и  с  и зу ч е н н ы м и  п р ав и л ам и ;
• о р га н и зо в ы в а т ь  и  п р о в о д и т ь  п о д в и ж н ы е  и гр ы  и  п р о с т е й ш и е  с о р е в н о в а н и я  во  

в р ем я  о т д ы х а  н а  о тк р ы то м  в о з д у х е  и  в п о м е щ е н и и  (с п о р т и в н о м  за л е  и  м е с т а х  
р е к р е а ц и и ), с о б л ю д а т ь  п р ав и л а  в за и м о д е й с т в и я  с  и гр ок ам и ;

• и зм ер я т ь  п о к а за т е л и  ф и зи ч е с к о г о  р а зв и т и я  (р о с т  и  м а с с а  т е л а ) и  ф и зи ч е с к о й  
п о д г о т о в л е н н о с т и  (си л а , б ы с т р о т а , в ы н о с л и в о ст ь , р а в н о в е с и е , г и б к о с т ь )  с  
п о м о щ ь ю  т е с т о в ы х  у п р а ж н е н и й ; в е с т и  с и с т е м а т и ч е с к и е  н а б л ю д е н и я  за  д и н а м и к о й  
п о к а за т ел ей .

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

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

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

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

Физическое совершенствование
В ы п у с к н и к  н ауч и тся :
• в ы п ол н я ть  у п р а ж н е н и я  п о  к о р р ек ц и и  и  п р о ф и л а к т и к е  н а р у ш е н и я  зр е н и я  и  

о с а н к и , у п р а ж н е н и я  н а  р а зв и т и е  ф и зи ч е с к и х  к а ч ест в  (си л ы , б ы ст р о т ы ,



в ы н о с л и в о с т и , г и б к о с т и , р а в н о в еси я ); о ц е н и в а т ь  в е л и ч и н у  н а г р у зк и  п о  ч а с т о т е  
п у л ь с а  (с  п о м о щ ь ю  с п е ц и а л ь н о й  т а б л и ц ы );

• в ы п ол н я ть  о р г а н и зу ю щ и е  с т р о е в ы е  к о м а н д ы  и  п р и ём ы ;
• в ы п ол н я ть  а к р о б а т и ч е ск и е  у п р а ж н е н и я  (к ув ы р к и , с т о й к и , п ер ек аты );
• в ы п ол н я ть  г и м н а с т и ч е с к и е  у п р а ж н е н и я  н а  сп о р т и в н ы х  сн а р я д а х  

(п е р е к л а д и н а , г и м н а с т и ч е с к о е  б р е в н о );
• в ы п ол н я ть  л е г к о а т л е т и ч е с к и е  у п р а ж н е н и я  (б е г , п р ы ж к и , м е т а н и я  и  б р о с к и  

м я ч ей  р а зн о г о  в еса  и  о б ъ ём а );
• в ы п ол н я ть  и г р о в ы е  д е й с т в и я  и  у п р а ж н е н и я  и з  п о д в и ж н ы х  и гр  р а зн о й  

ф у н к ц и о н а л ь н о й  н а п р а в л е н н о с т и .
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы

1.3.1. Общие положения
С и с т е м а  о ц е н к и  д о с т и ж е н и я  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  о с в о е н и я  о с н о в н о й  

о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  (д а л е е  —  с и с т е м а  
о ц е н к и ) п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о д и н  и з  и н с т р у м е н т о в  р е а л и за ц и и  т р е б о в а н и й  
С т а н д а р т а  к р е зу л ь т а т а м  о с в о е н и я  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о гр а м м ы  
н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  и  н а п р а в л ен а  н а  о б е с п е ч е н и е  к ач еств а  
о б р а зо в а н и я , ч то  п р е д п о л а г а е т  в о в л е ч ё н н о с т ь  в о ц е н о ч н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  как  
п е д а г о г о в , так  и  о б у ч а ю щ и х с я .

В  с о о т в е т с т в и и  с о  С т а н д а р т о м  о с н о в н ы м  объектом с и с т е м ы  о ц е н к и , е ё  
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
о с в о е н и я  о б у ч а ю щ и м и с я  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  
о б щ е г о  о б р а зо в а н и я .

С и ст ем а  о ц е н к и  п р и зв а н а  с п о с о б с т в о в а т ь  п о д д е р ж а н и ю  е д и н с т в а  в с е й  с и с т е м ы  
о б р а зо в а н и я , о б е с п е ч е н и ю  п р е е м с т в е н н о с т и  в с и с т е м е  н е п р е р ы в н о г о  о б р а зо в а н и я . 
Е ё  о с н о в н ы м и  функциями я в л я ю т ся  ориентация образовательного процесса н а  
д о с т и ж е н и е  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  о с в о е н и я  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  
п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  и  о б е с п е ч е н и е  э ф ф е к т и в н о й  обратной 
связи, п о з в о л я ю щ е й  о с у щ ес т в л я т ь  управление образовательным процессом.

О сн о в н ы м и  н а п р а в л ен и я м и  и  ц е л я м и  о ц е н о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  в с о о т в е т с т в и и  с  
т р е б о в а н и я м и  С т а н д а р т а  я в л я ю т ся  о ц е н к а  о б р а зо в а т е л ь н ы х  д о с т и ж е н и й  
о б у ч а ю щ и х с я  и  о ц е н к а  р е зу л ь т а т о в  д е я т е л ь н о с т и  о б р а зо в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  и  
п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в . П о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  и с п о л ь з у ю т с я  д л я  о ц е н к и  с о с т о я н и я  и  
т е н д е н ц и й  р азв и ти я  с и с т е м ы  о б р а зо в а н и я  р а зн о г о  у р о в н я .

О сн о в н ы м  о б ъ е к т о м , с о д е р ж а т е л ь н о й  и  к р и т е р и а л ь н о й  б а з о й  и т о г о в о й  о ц е н к и  
п о д г о т о в к и  в ы п у ск н и к о в  н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  в ы с т у п а ю т  
п л а н и р у е м ы е  р езу л ь т а т ы , с о с т а в л я ю щ и е  с о д е р ж а н и е  б л о к а  « В ы п у с к н и к  н а у ч и т ся »  
д л я  к а ж д о й  п р о г р а м м ы , п р е д м е т а , к ур са .



П р и  о ц е н к е  р е зу л ь т а т о в  д е я т е л ь н о с т и  о б р а зо в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  и  
р а б о т н и к о в  о б р а зо в а н и я  о с н о в н ы м  о б ъ е к т о м  о ц е н к и , е ё  с о д е р ж а т е л ь н о й  и  
к р и т е р и а л ь н о й  б а з о й  в ы с т у п а ю т  п л а н и р у е м ы е  р езу л ь т а т ы  о с в о е н и я  о с н о в н о й  
о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы , с о с т а в л я ю щ и е  с о д е р ж а н и е  б л о к о в  « В ы п у с к н и к  
н а у ч и т ся »  и  «Выпускник получит возможность научиться» д л я  к а ж д о й  у ч е б н о й  
п р о гр а м м ы .

П р и  о ц е н к е  с о с т о я н и я  и  т е н д е н ц и й  р а зв и т и я  с и с т е м  о б р а зо в а н и я  о с н о в н ы м  
о б ъ е к т о м  о ц е н к и , е ё  с о д е р ж а т е л ь н о й  и  к р и т ер и а л ь н о й  б а з о й  в ы с т у п а ю т  в е д у щ и е  
ц е л е в ы е  у с т а н о в к и  и  о с н о в н ы е  о ж и д а е м ы е  р езу л ь т а т ы , с о с т а в л я ю щ и е  с о д е р ж а н и е  
п е р в о г о  б л о к а  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  д л я  к а ж д о й  у ч е б н о й  п р огр ам м ы .

С и ст ем а  о ц е н к и  д о с т и ж е н и я  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  о с в о е н и я  о с н о в н о й  
о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  п р е д п о л а г а е т  
комплексный подход к оценке результатов о б р а зо в а н и я , п о зв о л я ю щ и й  в е с т и  
о ц е н к у  д о с т и ж е н и я  о б у ч а ю щ и м и с я  в с е х  т р ё х  г р у п п  р е зу л ь т а т о в  о б р а зо в а н и я :  

личностных, метапредметных и предметных.
В  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  С т а н д а р т а  п р е д о с т а в л е н и е  и  и с п о л ь зо в а н и е  

персонифицированной информации в о з м о ж н о  т о л ь к о  в р а м к а х  п р о ц е д у р  
и т о г о в о й  о ц е н к и  о б у ч а ю щ и х с я . В о  в с е х  и н ы х  п р о ц е д у р а х  д о п у с т и м о  
п р е д о с т а в л е н и е  и  и с п о л ь з о в а н и е  и с к л ю ч и т ел ь н о  неперсонифицированной 
(анонимной) информации о  д о с т и г а е м ы х  о б у ч а ю щ и м и с я  о б р а зо в а т е л ь н ы х  
р езу л ь т а т а х .

И н т е р п р ет а ц и я  р е зу л ь т а т о в  о ц е н к и  в е д ё т с я  н а  о с н о в е  контекстной 
информации о б  у с л о в и я х  и  о с о б е н н о с т я х  д е я т е л ь н о с т и  с у б ъ е к т о в  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а . В  ч а с т н о с т и , и т о г о в а я  о ц е н к а  о б у ч а ю щ и х с я  
о п р е д е л я е т с я  с  у ч ё т о м  и х  с т а р т о в о г о  у р о в н я  и  д и н а м и к и  о б р а зо в а т е л ь н ы х  
д о с т и ж е н и й .

С и ст ем а  о ц е н к и  п р е д у с м а т р и в а е т  уровневый подход к п р е д с т а в л е н и ю  
п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  и  и н с т р у м е н т а р и ю  д л я  о ц е н к и  и х  д о с т и ж е н и я . С о г л а с н о  
э т о м у  п о д х о д у  за  т о ч к у  о т с ч ё т а  п р и н и м а е т с я  н е  « и д е а л ь н ы й  о б р а з е ц » , о тсч и ты в ая  
о т  к о т о р о г о  « м е т о д о м  в ы ч и тан и я »  и  ф и к си р у я  д о п у щ е н н ы е  о ш и б к и  и  н е д о ч ё т ы  
ф о р м и р у е т с я  с е г о д н я  о ц е н к а  у ч е н и к а , а н е о б х о д и м ы й  д л я  п р о д о л ж е н и я  
о б р а зо в а н и я  и  р еа л ь н о  д о с т и г а е м ы й  б о л ь ш и н с т в о м  о б у ч а ю щ и х с я  о п о р н ы й  у р о в е н ь  
о б р а зо в а т е л ь н ы х  д о с т и ж е н и й . Д о с т и ж е н и е  э т о г о  о п о р н о г о  у р о в н я  
и н т е р п р е т и р у е т с я  как  б е зу с л о в н ы й  у ч е б н ы й  у с п е х  р е б ё н к а , как  и с п о л н е н и е  и м  
т р е б о в а н и й  С тан дар т а . А  о ц е н к а  и н д и в и д у а л ь н ы х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  д о с т и ж е н и й  
в е д ё т с я  « м е т о д о м  с л о ж е н и я » , п р и  к о т о р о м  ф и к с и р у е т с я  д о с т и ж е н и е  о п о р н о г о  
у р о в н я  и  е г о  п р е в ы ш е н и е . Э т о  п о зв о л я е т  п о о щ р я т ь  п р о д в и ж е н и я  о б у ч а ю щ и х с я , 
в ы стр аи в ать  и н д и в и д у а л ь н ы е  т р а е к т о р и и  д в и ж е н и я  с  у ч ё т о м  зо н ы  б л и ж а й ш е г о  
р азв и ти я .

П о э т о м у  в т е к у щ е й  о ц е н о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  ц е л е с о о б р а з н о  с о о т н о с и т ь  
р езу л ь т а т ы , п р о д е м о н с т р и р о в а н н ы е  у ч е н и к о м , с  о ц е н к а м и  типа:

• « за ч ё т /н е за ч ё т »  (« у д о в л е т в о р и т е л ь н о /н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о » ) , т. е. о ц е н к о й , 
с в и д е т е л ь с т в у ю щ е й  о б  о с в о е н и и  о п о р н о й  с и с т е м ы  зн а н и й  и  п р а в и л ь н о м  
в ы п о л н е н и и  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  в р а м к ах  д и а п а зо н а  (к р у г а ) за д а н н ы х  за д а ч , 
п о с т р о е н н ы х  н а  о п о р н о м  у ч е б н о м  м а тер и а л е;

• « х о р о ш о » , « о т л и ч н о »  —  о ц е н к а м и , с в и д е т е л ь с т в у ю щ и м и  о б  у с в о е н и и  
о п о р н о й  с и с т е м ы  зн а н и й  н а  у р о в н е  о с о з н а н н о г о  п р о и зв о л ь н о г о  о в л а д е н и я



у ч е б н ы м и  д е й с т в и я м и , а т а к ж е  о  к р у г о з о р е , ш и р о т е  (и л и  и зб и р а т е л ь н о с т и )  
и н т е р е с о в .

Э т о  н е  и с к л ю ч а е т  в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь зо в а н и я  т р а д и ц и о н н о й  с и с т е м ы  о т м е т о к  
п о  5 -б а л л ь н о й  ш к а л е , о д н а к о  т р е б у е т  у т о ч н е н и я  и  п е р е о с м ы с л е н и я  и х  н а п о л н ен и я . 
В  ч а с т н о с т и , д о с т и ж е н и е  о п о р н о г о  у р о в н я  в э т о й  с и с т е м е  о ц е н к и  
и н т е р п р е т и р у е т с я  как  б е зу с л о в н ы й  у ч е б н ы й  у с п е х  р е б ё н к а , как  и с п о л н е н и е  и м  
т р е б о в а н и й  С т а н д а р т а  и  с о о т н о с и т с я  с  о ц е н к о й  « у д о в л е т в о р и т е л ь н о »  (« за ч ё т » ).

В  п р о ц е с с е  о ц е н к и  и с п о л ь з у ю т с я  р а з н о о б р а зн ы е  м е т о д ы  и  ф о р м ы , в за и м н о  
д о п о л н я ю щ и е  д р у г  д р у г а  (с т а н д а р т и зи р о в а н н ы е  п и с ь м е н н ы е  и  у с т н ы е  р а б о т ы , 
п р о ек т ы , п р а к т и ч еск и е  р а б о т ы , т в о р ч е с к и е  р а б о т ы , са м о а н а л и з  и  с а м о о ц е н к а , 
н а б л ю д е н и я  и  д р .) .

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов

О ц ен к а  л и ч н о с т н ы х  р е зу л ь т а т о в  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о ц е н к у  д о с т и ж е н и я  
о б у ч а ю щ и м и с я  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  в и х  л и ч н о с т н о м  р а зв и т и и , 
п р е д с т а в л е н н ы х  в р а з д е л е  « Л и ч н о с т н ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я »  п р о гр а м м ы  
ф о р м и р о в а н и я  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  у  о б у ч а ю щ и х с я  н а  с т у п е н и  
н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я .

Д о с т и ж е н и е  л и ч н о с т н ы х  р е зу л ь т а т о в  о б е с п е ч и в а е т с я  в х о д е  р е а л и за ц и и  в с е х  
к о м п о н е н т о в  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а , вк л ю ч ая  в н е у р о ч н у ю  д е я т е л ь н о с т ь , 
р е а л и з у е м у ю  с е м ь ё й  и  ш к о л о й .

О сн о в н ы м  о б ъ е к т о м  о ц е н к и  л и ч н о с т н ы х  р е зу л ь т а т о в  с л у ж и т  
с ф о р м и р о в а н н о с т ь  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й , в к л ю ч а ем ы х  в с л е д у ю щ и е  
т р и  о с н о в н ы х  блока:

• самоопределение —  с ф о р м и р о в а н н о с т ь  в н у т р е н н е й  п о з и ц и и  о б у ч а ю щ е г о с я  —  
п р и н я т и е  и  о с в о е н и е  н о в о й  с о ц и а л ь н о й  р о л и  о б у ч а ю щ е г о с я ;  с т а н о в л е н и е  о с н о в  
р о с с и й с к о й  г р а ж д а н с к о й  и д е н т и ч н о с т и  л и ч н о с т и  как ч у в ст в а  г о р д о с т и  за  с в о ю  
Р о д и н у , н а р о д , и с т о р и ю  и  о с о з н а н и е  с в о е й  э т н и ч е с к о й  п р и н а д л е ж н о с т и ; р а зв и т и е  
с а м о у в а ж е н и я  и  с п о с о б н о с т и  а д ек в а т н о  о ц е н и в а т ь  с е б я  и  с в о и  д о с т и ж е н и я , в и д е т ь  
си л ь н ы е  и  с л а б ы е  с т о р о н ы  с в о е й  л и ч н о ст и ;

• смыслообразование —  п о и с к  и  у с т а н о в л е н и е  л и ч н о с т н о г о  с м ы с л а  (т. е. 
« зн а ч е н и я  д л я  с е б я » )  у ч е н и я  о б у ч а ю щ и м и с я  н а  о с н о в е  у с т о й ч и в о й  с и с т е м ы  
у ч е б н о -п о зн а в а т е л ь н ы х  и  со ц и а л ь н ы х  м о т и в о в , п о н и м а н и я  гр а н и ц  т о г о , « ч т о  я  
з н а ю » , и  т о г о , « ч т о  я  н е  з н а ю » , и  с т р е м л е н и я  к п р е о д о л е н и ю  э т о г о  разры ва;

• морально-этическая ориентация —  зн а н и е  о с н о в н ы х  м о р а л ь н ы х  н о р м  и  
о р и е н т а ц и я  н а  и х  в ы п о л н е н и е  н а  о с н о в е  п о н и м а н и я  и х  с о ц и а л ь н о й  н е о б х о д и м о с т и ;  
с п о с о б н о с т ь  к м о р а л ь н о й  д е ц е н т р а ц и и  —  у ч ё т у  п о з и ц и й , м о т и в о в  и  и н т е р е с о в  
у ч а с т н и к о в  м о р а л ь н о й  д и л е м м ы  п р и  е ё  р а зр е ш е н и и ; р а зв и т и е  э т и ч е с к и х  ч у в ст в  —  
с т ы д а , в и н ы , с о в е с т и  как  р е г у л я т о р о в  м о р а л ь н о г о  п о в е д е н и я .

О с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  о ц е н к и  л и ч н о с т н ы х  р е зу л ь т а т о в  н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  
о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  с т р о и т с я  в о к р у г  оц ен к и :

• с ф о р м и р о в а н н о с т и  в н у т р е н н е й  п о з и ц и и  о б у ч а ю щ е г о с я , к о т о р а я  н а х о д и т  
о т р а ж е н и е  в э м о ц и о н а л ь н о -п о л о ж и т е л ь н о м  о т н о ш е н и и  о б у ч а ю щ е г о с я  к 
о б р а з о в а т е л ь н о м у  у ч р е ж д е н и ю , о р и е н т а ц и и  н а  с о д е р ж а т е л ь н ы е  м о м е н т ы  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  —  у р о к и , п о з н а н и е  н о в о г о , о в л а д е н и е  у м е н и я м и  и  
н о в ы м и  к о м п е т е н ц и я м и , х а р а к т ер  у ч е б н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  с  у ч и т е л е м  и  
о д н о к л а с с н и к а м и  —  и  о р и е н т а ц и и  н а  о б р а з е ц  п о в е д е н и я  « х о р о ш е г о  у ч е н и к а »  как



п р и м е р  д л я  п о д р а ж а н и я ;
• с ф о р м и р о в а н н о с т и  о с н о в  г р а ж д а н с к о й  и д е н т и ч н о с т и , в к л ю ч ая  ч у в ст в о  

г о р д о с т и  за  с в о ю  Р о д и н у , зн а н и е  зн а м е н а т е л ь н ы х  д л я  О т е ч е с т в а  и с т о р и ч е с к и х  
с о б ы т и й ; л ю б о в ь  к с в о е м у  к р а ю , о с о з н а н и е  с в о е й  н а ц и о н а л ь н о с т и , у в а ж е н и е  
к ул ь тур ы  и  т р а д и ц и й  н а р о д о в  Р о с с и и  и  м и р а; р а зв и т и е  д о в е р и я  и  с п о с о б н о с т и  к 
п о н и м а н и ю  и  с о п е р е ж и в а н и ю  ч у в ст в а м  д р у г и х  л ю д е й ;

• с ф о р м и р о в а н н о с т и  с а м о о ц е н к и , вк л ю ч ая  о с о з н а н и е  с в о и х  в о з м о ж н о с т е й  в 
у ч е н и и , с п о с о б н о с т и  а д ек в а т н о  с у д и т ь  о  п р и ч и н а х  с в о е г о  у с п е х а /н е у с п е х а  в 
у ч е н и и ; у м е н и е  в и д е т ь  с в о и  д о с т о и н с т в а  и  н е д о с т а т к и , у в а ж а т ь  с е б я  и  в ер и ть  в 
у с п е х ;

• с ф о р м и р о в а н н о с т и  м о т и в а ц и и  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и , в к л ю ч ая  с о ц и а л ь н ы е , 
у ч е б н о -п о зн а в а т е л ь н ы е  и  в н е ш н и е  м о т и в ы , л ю б о зн а т е л ь н о с т ь  и  и н т е р е с  к н о в о м у  
с о д е р ж а н и ю  и  с п о с о б а м  р е ш е н и я  п р о б л е м , п р и о б р е т е н и ю  н о в ы х  зн а н и й  и  у м е н и й ,  
м о т и в а ц и ю  д о с т и ж е н и я  р езу л ь т а т а , с т р е м л е н и е  к с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  с в о и х  
с п о с о б н о с т е й ;

• зн а н и я  м о р а л ь н ы х  н о р м  и  с ф о р м и р о в а н н о с т и  м о р а л ь н о -э т и ч е с к и х  с у ж д е н и й ,  
с п о с о б н о с т и  к р е ш е н и ю  м о р а л ь н ы х  п р о б л е м  н а  о с н о в е  д е ц е н т р а ц и и  (к о о р д и н а ц и и  
р а зл и ч н ы х  т о ч е к  зр е н и я  н а  р е ш е н и е  м о р а л ь н о й  д и л ем м ы ); с п о с о б н о с т и  к о ц е н к е  
с в о и х  п о с т у п к о в  и  д е й с т в и й  д р у г и х  л ю д е й  с  т о ч к и  зр е н и я  с о б л ю д е н и я /н а р у ш е н и я  
м о р а л ь н о й  н ор м ы .

В  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т а х , о п и с ы в а ю щ и х  э т у  г р у п п у , о т с у т с т в у е т  б л о к  
« В ы п у с к н и к  н а у ч и т с я » . Э т о  о зн а ч а е т , ч т о  личностные результаты выпускников 
на ступени начального общего образования в п о л н о м  с о о т в е т с т в и и  с  
т р е б о в а н и я м и  С т а н д а р т а  не подлежат итоговой оценке.

Ф о р м и р о в а н и е  и  д о с т и ж е н и е  у к а за н н ы х  в ы ш е л и ч н о с т н ы х  р е зу л ь т а т о в  —  
за д а ч а  и  о т в е т с т в е н н о с т ь  с и с т е м ы  о б р а зо в а н и я  и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я . 
П о э т о м у  о ц е н к а  э т и х  р е зу л ь т а т о в  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  о с у щ е с т в л я е т с я  в 
х о д е  в н е ш н и х  н е п е р с о н и ф и ц и р о в а н н ы х  м о н и т о р и н г о в ы х  и с с л е д о в а н и й ,  
р езу л ь т а т ы  к о т о р ы х  я в л я ю т ся  о с н о в а н и е м  д л я  п р и н я т и я  у п р а в л е н ч е с к и х  р е ш е н и й  
п р и  п р о е к т и р о в а н и и  и  р е а л и за ц и и  р е г и о н а л ь н ы х  п р о г р а м м  р а зв и ти я , п р о г р а м м  
п о д д е р ж к и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а , и н ы х  п р о г р а м м . К  и х  о с у щ е с т в л е н и ю  
д о л ж н ы  бы ть  п р и в л еч ен ы  с п е ц и а л и ст ы , н е  р а б о т а ю щ и е  в д а н н о м  о б р а зо в а т е л ь н о м  
у ч р е ж д е н и и  и  о б л а д а ю щ и е  н е о б х о д и м о й  к о м п е т е н т н о с т ь ю  в с ф е р е  д и а г н о с т и к и  
р а зв и т и я  л и ч н о с т и  в д е т с к о м  и  п о д р о с т к о в о м  в о зр а ст е . П р е д м е т о м  о ц е н к и  в э т о м  
с л у ч а е  ст а н о в и т с я  н е  п р о г р е с с  л и ч н о с т н о г о  р а зв и т и я  о б у ч а ю щ е г о с я , а 
э ф ф е к т и в н о с т ь  в о с п и т а т е л ь н о -о б р а зо в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  
у ч р е ж д е н и я , м у н и ц и п а л ь н о й , р е г и о н а л ь н о й  и л и  ф е д е р а л ь н о й  с и с т е м ы  
о б р а зо в а н и я . Э т о  п р и н ц и п и а л ь н ы й  м о м е н т , о т л и ч а ю щ и й  о ц е н к у  л и ч н о с т н ы х  
р е зу л ь т а т о в  о т  о ц е н к и  п р е д м е т н ы х  и  м е т а п р е д м е т н ы х  р езу л ь т а т о в .

В  х о д е  т е к у щ е й  о ц е н к и  в о зм о ж н а  о г р а н и ч е н н а я  о ц е н к а  с ф о р м и р о в а н н о с т и  
о т д е л ь н ы х  л и ч н о с т н ы х  р е зу л ь т а т о в , п о л н о с т ь ю  о т в е ч а ю щ а я  эт и ч е с к и м  п р и н ц и п а м  
о х р а н ы  и  за щ и т ы  и н т е р е с о в  р е б ё н к а  и  к о н ф и д е н ц и а л ь н о с т и , в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу обучающегося. Т ак ая  о ц е н к а  н а п р а в л е н а  н а  р е ш е н и е  
за д а ч и  о п т и м и за ц и и  л и ч н о с т н о г о  р а зв и т и я  о б у ч а ю щ и х с я  и  в к л ю ч а ет  тр и  о с н о в н ы х  
к о м п о н ен т а :

• х а р а к т ер и с т и к у  д о с т и ж е н и й  и  п о л о ж и т е л ь н ы х  к а ч ест в  о б у ч а ю щ е г о с я ;



• о п р е д е л е н и е  п р и о р и т е т н ы х  за д а ч  и  н а п р а в л е н и й  л и ч н о с т н о г о  р азв и ти я  с  
у ч ё т о м  как д о с т и ж е н и й , так  и  п с и х о л о г и ч е с к и х  п р о б л е м  р а зв и т и я  р еб ён к а ;

• с и с т е м у  п с и х о л о г о -п е д а г о г и ч е с к и х  р е к о м е н д а ц и й , п р и зв а н н ы х  о б е с п е ч и т ь  
у с п е ш н у ю  р е а л и за ц и ю  за д а ч  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я .

Д р у г о й  ф о р м о й  о ц е н к и  л и ч н о с т н ы х  р е зу л ь т а т о в  м о ж е т  бы ть  о ц ен к а  
и н д и в и д у а л ь н о г о  п р о г р е с с а  л и ч н о с т н о г о  р а зв и т и я  о б у ч а ю щ и х с я , к о то р ы м  
н е о б х о д и м а  сп ец и а л ь н а я  п о д д е р ж к а . Э та  за д а ч а  м о ж е т  бы ть  р е ш е н а  в п р о ц е с с е  
с и с т е м а т и ч е с к о г о  н а б л ю д е н и я  за  х о д о м  п с и х и ч е с к о г о  р а зв и т и я  р е б ё н к а  н а  о с н о в е  
п р е д с т а в л е н и й  о  н о р м а т и в н о м  с о д е р ж а н и и  и  в о зр а с т н о й  п е р и о д и за ц и и  р а зв и т и я  —  
в ф о р м е  в о з р а с т н о -п с и х о л о г и ч е -  с к о г о  к о н су л ь т и р о в а н и я . Т ак ая  о ц ен к а  
о с у щ е с т в л я е т с я  п о  з а п р о с у  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й )  о б у ч а ю щ и х с я  
и л и  п е д а г о г о в  (и л и  а д м и н и с т р а ц и и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я )  п р и  с о г л а с и и  
р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й )  и  п р о в о д и т с я  п с и х о л о г о м , и м е ю щ и м  
с п е ц и а л ь н у ю  п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  п о д г о т о в к у  в о б л а с т и  в о зр а с т н о й  п с и х о л о г и и .

Оценка метапредметных результатов п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о ц е н к у  
д о с т и ж е н и я  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  о с в о е н и я  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  
п р о г р а м м ы , о п и с а н н ы х  в р а зд е л а х  « Р е г у л я т и в н ы е  у н и в е р с а л ь н ы е  у ч е б н ы е  
д е й с т в и я » , « К о м м у н и к а т и в н ы е  у н и в е р с а л ь н ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я » , 
« П о зн а в а т е л ь н ы е  у н и в е р с а л ь н ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я »  п р о г р а м м ы  ф о р м и р о в а н и я  
у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  у  о б у ч а ю щ и х с я  н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  
о б р а зо в а н и я , а т а к ж е  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в , п р е д с т а в л е н н ы х  в о  в с е х  р а зд е л а х  
п о д п р о г р а м м ы  « Ч т е н и е . Р а б о т а  с  т е к с т о м » .

Д о с т и ж е н и е  м е т а п р е д м е т н ы х  р е зу л ь т а т о в  о б е с п е ч и в а е т с я  за  с ч ё т  о с н о в н ы х  
к о м п о н е н т о в  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  —  у ч е б н ы х  п р е д м е т о в .

Основным объектом оценки метапредметных результатов с л у ж и т  
с ф о р м и р о в а н н о с т ь  у  о б у ч а ю щ е г о с я  р ег у л я т и в н ы х , к о м м у н и к а т и в н ы х  и  
п о зн а в а т е л ь н ы х  у н и в е р с а л ь н ы х  д е й с т в и й , т. е. т а к и х  у м с т в е н н ы х  д е й с т в и й  
о б у ч а ю щ и х с я , к о т о р ы е  н а п р а в л ен ы  н а  а н а л и з и  у п р а в л е н и е  с в о е й  п о зн а в а т е л ь н о й  
д е я т е л ь н о с т ь ю . К  н и м  отн ося т ся :

• с п о с о б н о с т ь  о б у ч а ю щ е г о с я  п р и н и м а т ь  и  с о х р а н я т ь  у ч е б н у ю  ц е л ь  и  за д а ч и ;  
с а м о с т о я т е л ь н о  п р е о б р а зо в ы в а т ь  п р а к т и ч е с к у ю  за д а ч у  в п о зн а в а т е л ь н у ю ; у м е н и е  
п л а н и р о в а т ь  с о б с т в е н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  в с о о т в е т с т в и и  с  п о с т а в л е н н о й  за д а ч е й  и  
у с л о в и я м и  е ё  р е а л и за ц и и  и  и ск ать  с р е д с т в а  е ё  о с у щ е с т в л е н и я ; у м е н и е  
к о н т р о л и р о в а т ь  и  о ц е н и в а т ь  с в о и  д е й с т в и я , в н о с и т ь  к о р р ек ти в ы  в и х  в ы п о л н е н и е  
н а  о с н о в е  о ц е н к и  и  у ч ё т а  х а р а к т ер а  о ш и б о к , п р оя в л я ть  и н и ц и а т и в у  и  
с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  в о б у ч е н и и ;

• у м е н и е  о с у щ ес т в л я т ь  и н ф о р м а ц и о н н ы й  п о и с к , с б о р  и  в ы д е л е н и е  
с у щ е с т в е н н о й  и н ф о р м а ц и и  и з  р а зл и ч н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  и ст о ч н и к о в ;

• у м е н и е  и с п о л ь зо в а т ь  зн а к о в о -с и м в о л и ч е с к и е  с р е д с т в а  д л я  с о зд а н и я  м о д е л е й  
и зу ч а е м ы х  о б ъ е к т о в  и  п р о ц е с с о в , с х е м  р е ш е н и я  у ч е б н о -п о зн а в а т е л ь н ы х  и  
п р а к т и ч еск и х  за д а ч ;

• с п о с о б н о с т ь  к о с у щ е с т в л е н и ю  л о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й  ср а в н е н и я , а н а л и за , 
о б о б щ е н и я , к л а с с и ф и к а ц и и  п о  р о д о в и д о в ы м  п р и зн а к а м , к у с т а н о в л е н и ю  а н а л о ги й , 
о т н е с е н и я  к и зв ес т н ы м  п он я ти я м ;

• у м е н и е  с о т р у д н и ч а т ь  с  п е д а г о г о м  и  с в е р с т н и к а м и  п р и  р е ш е н и и  у ч е б н ы х  
п р о б л е м , п р и н и м а т ь  н а  с е б я  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  р езу л ь т а т ы  с в о и х  д е й с т в и й .

Основное содержание оценки метапредметных результатов н а  с т у п е н и



н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  с т р о и т с я  в о к р у г  у м е н и я  у ч и т ь с я , т. е. т о й  
с о в о к у п н о с т и  с п о с о б о в  д е й с т в и й , к о т о р а я , с о б с т в е н н о , и  о б е с п е ч и в а е т  с п о с о б н о с т ь  
о б у ч а ю щ и х с я  к с а м о с т о я т е л ь н о м у  у с в о е н и ю  н о в ы х  зн а н и й  и  у м е н и й , вк л ю ч ая  
о р г а н и за ц и ю  э т о г о  п р о ц е с с а .

У р о в е н ь  с ф о р м и р о в а н н о с т и  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й , 
п р е д с т а в л я ю щ и х  с о д е р ж а н и е  и  о б ъ е к т  о ц е н к и  м е т а -  п р е д м е т н ы х  р е зу л ь т а т о в , 
м о ж е т  бы ть  к а ч е с т в е н н о  о ц е н ё н  и  и з м е р е н  в с л е д у ю щ и х  о с н о в н ы х  ф о р м а х .

В о -п е р в ы х , д о с т и ж е н и е  м е т а п р е д м е т н ы х  р е зу л ь т а т о в  м о ж е т  в ы ст у п а т ь  как  
р е зу л ь т а т  в ы п о л н е н и я  с п е ц и а л ь н о  с к о н с т р у и р о в а н н ы х  д и а г н о с т и ч е с к и х  за д а ч , 
н а п р а в л ен н ы х  н а  о ц е н к у  у р о в н я  с ф о р м и р о в а н н о с т и  к о н к р е т н о г о  в и д а  
у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й .

В о -в т о р ы х , д о с т и ж е н и е  м е т а п р е д м е т н ы х  р е зу л ь т а т о в  м о ж е т  р а ссм а т р и в а т ь ся  
как и н с т р у м е н т а л ь н а я  о с н о в а  (и л и  как с р е д с т в о  р е ш е н и я ) и  как у с л о в и е  
у с п е ш н о с т и  в ы п о л н ен и я  у ч е б н ы х  и  у ч е б н о -п р а к т и ч е с к и х  за д а ч  с р е д с т в а м и  
у ч е б н ы х  п р е д м ет о в .

Э т о т  п о д х о д  ш и р о к о  и с п о л ь зо в а н  д л я  и т о г о в о й  о ц е н к и  п л а н и р у е м ы х  
р е зу л ь т а т о в  п о  о т д е л ь н ы м  п р е д м е т а м . В  за в и с и м о с т и  о т  у с п е ш н о с т и  в ы п о л н ен и я  
п р о в е р о ч н ы х  за д а н и й  п о  м а т е м а т и к е , р у с с к о м у  я зы к у , т а т а р с к о м у  я зы к у , ч т е н и ю ,  
о к р у ж а ю щ е м у  м и р у , т е х н о л о г и и  и  д р у г и м  п р е д м е т а м  и  с  у ч ё т о м  х а р а к т ер а  
о ш и б о к , д о п у щ е н н ы х  р е б ё н к о м , м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д  о  с ф о р м и р о в а н н о с т и  р я д а  
п о зн а в а т е л ь н ы х  и  р ег у л я т и в н ы х  д е й с т в и й  о б у ч а ю щ и х с я . П р о в е р о ч н ы е  за д а н и я , 
т р е б у ю щ и е  с о в м е с т н о й  р а б о т ы  о б у ч а ю щ и х с я  н а  о б щ и й  р е зу л ь т а т , п о зв о л я ю т  
о ц е н и т ь  с ф о р м и р о в а н н о с т ь  к о м м у н и к а т и в н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й .

Н а к о н е ц , д о с т и ж е н и е  м е т а п р е д м е т н ы х  р е зу л ь т а т о в  м о ж е т  п р о я в и т ь ся  в 
у с п е ш н о с т и  в ы п о л н ен и я  к о м п л е к с н ы х  за д а н и й  н а  м е ж п р е д м е т н о й  о с н о в е . В  
ч а с т н о с т и , ш и р о к и е  в о з м о ж н о с т и  д л я  о ц е н к и  с ф о р м и р о в а н н о с т и  м е т а п р е д м е т н ы х  
р е зу л ь т а т о в  о тк р ы в ает  и с п о л ь з о в а н и е  п р о в е р о ч н ы х  за д а н и й , у с п е ш н о е  в ы п о л н е н и е  
к о т о р ы х  т р е б у е т  о с в о е н и я  н ав ы к ов  р а б о т ы  с  и н ф о р м а ц и е й .

Т ак и м  о б р а з о м , о ценка метапредметных результатов может проводиться 
в ходе различных процедур. Н а п р и м е р , в и т о г о в ы х  п р о в е р о ч н ы х  р а б о т а х  п о  
п р е д м е т а м  и л и  в к о м п л е к с н ы х  р а б о т а х  н а  м е ж п р е д м е т н о й  о с н о в е  ц е л е с о о б р а з н о  
о с у щ ес т в л я т ь  о ц е н к у  с ф о р м и р о в а н н о с т и  б о л ь ш и н с т в а  п о зн а в а т е л ь н ы х  у ч е б н ы х  
д е й с т в и й  и  н ав ы к ов  р а б о т ы  с  и н ф о р м а ц и е й , а т а к ж е  о п о с р е д о в а н н у ю  о ц е н к у  
с ф о р м и р о в а н н о с т и  р я д а  к о м м у н и к а т и в н ы х  и  р ег у л я т и в н ы х  д е й с т в и й .

В  х о д е  т е к у щ е й , т е м а т и ч е с к о й , п р о м е ж у т о ч н о й  о ц е н к и  м о ж е т  бы ть  о ц е н е н о  
д о с т и ж е н и е  т а к и х  к о м м у н и к а т и в н ы х  и  р ег у л я т и в н ы х  д е й с т в и й , к о т о р ы е  т р у д н о  
и л и  н е ц е л е с о о б р а з н о  п р о в е р и т ь  в х о д е  с т а н д а р т и зи р о в а н н о й  и т о г о в о й  
п р о в е р о ч н о й  р аботы . Н а п р и м е р , и м е н н о  в х о д е  т е к у щ е й  о ц е н к и  ц е л е с о о б р а з н о  
о т с л е ж и в а т ь  у р о в е н ь  с ф о р м и р о в а н н о с т и  т а к о г о  у м е н и я , как  в за и м о д е й с т в и е  с  
п а р т н ёр о м : о р и е н т а ц и я  н а  п а р т н ёр а , у м е н и е  сл у ш а т ь  и  сл ы ш ать  с о б е с е д н и к а ;  
с т р е м л е н и е  уч и ты в ат ь  и  к о о р д и н и р о в а т ь  р а зл и ч н ы е м н е н и я  и  п о з и ц и и  в 
о т н о ш е н и и  о б ъ ек т а , д е й с т в и я , с о б ы т и я  и  др .

О ц ен к а  у р о в н я  с ф о р м и р о в а н н о с т и  р я д а  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й ,  
о в л а д е н и е  к о т о р ы м и  и м е е т  о п р е д е л я ю щ е е  зн а ч е н и е  д л я  о ц е н к и  эф ф е к т и в н о с т и  
в с е й  с и с т е м ы  н а ч а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  (н а п р и м е р , о б е с п е ч и в а е м ы е  с и с т е м о й  
н а ч а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  у р о в е н ь  в к л ю ч ё н н о с т и  д е т е й  в у ч е б н у ю  д е я т е л ь н о с т ь , 
у р о в е н ь  и х  у ч е б н о й  с а м о с т о я т е л ь н о с т и , у р о в е н ь  с о т р у д н и ч е с т в а  и  р я д  д р у г и х ) ,



п р о в о д и т с я  в ф о р м е  н е п е р с о н и ф и ц и р о в а н н ы х  п р о ц е д у р .
О ц е н к а  п р е д м е т н ы х  р е з у л ь т а т о в  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о ц е н к у  д о с т и ж е н и я  

о б у ч а ю щ и м с я  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  п о  о т д е л ь н ы м  п р е д м ет а м .
Д о с т и ж е н и е  э т и х  р е зу л ь т а т о в  о б е с п е ч и в а е т с я  за  с ч ё т  о с н о в н ы х  к о м п о н е н т о в  

о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  —  у ч е б н ы х  п р е д м е т о в , п р е д с т а в л е н н ы х  в о б я за т е л ь н о й  
ч а с т и  у ч е б н о г о  план а.

В  с о о т в е т с т в и и  с  п о н и м а н и е м  с у щ н о с т и  о б р а зо в а т е л ь н ы х  р е зу л ь т а т о в , 
за л о ж е н н ы м  в С т а н д а р т е , п р е д м е т н ы е  р езу л ь т а т ы  с о д е р ж а т  в с е б е , в о -п е р в ы х ,  
систему основополагающих элементов научного знания, к о т о р а я  в ы р а ж а ет ся  ч е р е з  
у ч е б н ы й  м а т е р и а л  р а зл и ч н ы х  к у р с о в  (д а л е е  —  систему предметных знаний), и , в о -  
в т о р ы х , систему формируемых действий с учебным материалом (д а л е е  —  
систему предметных действий) , к о т о р ы е  н а п р а в л ен ы  н а  п р и м е н е н и е  зн а н и й , и х  
п р е о б р а з о в а н и е  и  п о л у ч е н и е  н о в о г о  зн ан и я .

Система предметных знаний  —  в а ж н ей ш а я  со с т а в л я ю щ а я  п р е д м е т н ы х  
р езу л ь т а т о в . В  н е й  м о ж н о  в ы д ел и т ь  опорные знания (зн а н и я , у с в о е н и е  к о т о р ы х  
п р и н ц и п и а л ь н о  н е о б х о д и м о  д л я  т е к у щ е г о  и  п о с л е д у ю щ е г о  у с п е ш н о г о  о б у ч е н и я )  и  
зн а н и я , д о п о л н я ю щ и е , р а с ш и р я ю щ и е  и л и  у г л у б л я ю щ и е  о п о р н у ю  с и с т е м у  зн а н и й ,  
а т а к ж е  с л у ж а щ и е  п р о п е д е в т и к о й  дл я  п о с л е д у ю щ е г о  и з у ч е н и я  к у р со в .

Н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  о с о б о е  зн а ч е н и е  д л я  п р о д о л ж е н и я  
о б р а зо в а н и я  и м е е т  у с в о е н и е  у ч а щ и м и с я  опорной системы знаний по русскому 
языку, татарскому языку и математике.

О б ъ е к т о м  о ц е н к и  п р е д м е т н ы х  р е зу л ь т а т о в  я в л я ю т ся  д е й с т в и я , в ы п о л н я ем ы е  
о б у ч а ю щ и м и с я , с  п р е д м е т н ы м  с о д е р ж а н и е м .

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) —  
в тор ая  в а ж н а я  со с т а в л я ю щ а я  п р е д м е т н ы х  р езу л ь т а т о в . В  о с н о в е  м н о г и х  
п р е д м е т н ы х  д е й с т в и й  л е ж а т  т е  ж е  у н и в е р с а л ь н ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я , п р е ж д е  в с е г о  
п о зн а в а тел ь н ы е: и с п о л ь з о в а н и е  зн а к о в о -с и м в о л и ч е с к и х  с р е д с т в ; м о д е л и р о в а н и е ;  
с р а в н е н и е , гр у п п и р о в к а  и  к л а сси ф и к а ц и я  о б ъ ек т о в ; д е й с т в и я  а н а л и за , с и н т е за  и  
о б о б щ е н и я ;  у с т а н о в л е н и е  с в я зе й  (в  т о м  ч и с л е  п р и ч и н н о -с л е д с т в е н н ы х )  и  ан ал оги й ;  
п о и с к , п р е о б р а з о в а н и е , п р е д с т а в л е н и е  и  и н т ер п р е т а ц и я  и н ф о р м а ц и и , р а с с у ж д е н и я  
и  т. д . О д н а к о  н а  р а зн ы х  п р е д м е т а х  э т и  д е й с т в и я  п р е л о м л я ю т с я  ч е р е з  с п е ц и ф и к у  
п р е д м е т а , н а п р и м е р  в ы п о л н я ю т ся  с  р а зн ы м и  о б ъ ек т а м и  —  с  ч и с л а м и  и  
м а т е м а т и ч е ск и м и  в ы р а ж ен и я м и ; с о  зв у к а м и  и  б у к в а м и , с л о в а м и , 
с л о в о с о ч е т а н и я м и  и  п р е д л о ж е н и я м и ; с  в ы ск азы в ан и я м и  и  т ек ст а м и ; с  о б ъ ек т а м и  
ж и в о й  и  н е ж и в о й  п р и р о д ы ; с  м узы к а л ь н ы м и  и  х у д о ж е с т в е н н ы м и  п р о и зв е д е н и я м и  
и  т. п. П о э т о м у  п р и  в с е й  о б щ н о с т и  п о д х о д о в  и  а л г о р и т м о в  в ы п о л н е н и я  д е й с т в и й  
са м  с о с т а в  ф о р м и р у е м ы х  и  о т р а б а т ы в а ем ы х  д е й с т в и й  н о с и т  с п е ц и ф и ч е с к у ю  
« п р е д м е т н у ю »  ок р аск у .

С о в о к у п н о с т ь  ж е  в с е х  у ч е б н ы х  п р е д м е т о в  о б е с п е ч и в а е т  в о зм о ж н о с т ь  
ф о р м и р о в а н и я  в с е х  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  п р и  у с л о в и и , ч то  
о б р а зо в а т е л ь н ы й  п р о ц е с с  о р и е н т и р о в а н  н а  д о с т и ж е н и е  п л а н и р у е м ы х  р езу л ь т а т о в .

К  п р е д м е т н ы м  д е й с т в и я м  с л е д у е т  о т н е с т и  т а к ж е  д е й с т в и я , к о т о р ы е  п р и с у щ и  
гл ав н ы м  о б р а з о м  т о л ь к о  к о н к р е т н о м у  п р е д м е т у  и  о в л а д е н и е  к о т о р ы м и  н е о б х о д и м о  
д л я  п о л н о ц е н н о г о  л и ч н о с т н о г о  р азв и ти я  и л и  д а л ь н е й ш е г о  и зу ч е н и я  п р е д м е т а  (в  
ч а с т н о с т и , с п о с о б ы  д в и г а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и , о с в а и в а е м ы е  в к у р с е  ф и зи ч е с к о й  
к ул ь тур ы , и л и  с п о с о б ы  о б р а б о т к и  м а т е р и а л о в , п р и ём ы  л еп к и , р и с о в а н и я , с п о с о б ы  
м у зы к а л ь н о й  и с п о л н и т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и  д р .) .



Ф о р м и р о в а н и е  о д н и х  и  т е х  ж е  д е й с т в и й  н а  м а т е р и а л е  р а зн ы х  п р е д м е т о в  
с п о с о б с т в у е т  сн ач ал а  п р а в и л ь н о м у  и х  в ы п о л н е н и ю  в р ам к ах  за д а н н о г о  п р е д м е т о м  
д и а п а зо н а  (к р у г а ) за д а ч , а  за т е м  и  осознанному и произвольному их выполнению, 
п е р е н о с у  н а  н о в ы е  к л а ссы  о б ъ ек т о в . Э т о  п р о я в л я ет ся  в с п о с о б н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я  
р еш а т ь  р а з н о о б р а зн ы е  п о  с о д е р ж а н и ю  и  с л о ж н о с т и  к л а ссы  у ч е б н о -п о зн а в а т е л ь н ы х  
и  у ч е б н о -п р а к т и ч е с к и х  за д а ч .

П о э т о м у  объектом оценки предметных результатов с л у ж и т  в п о л н о м  
с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  С т а н д а р т а  с п о с о б н о с т ь  о б у ч а ю щ и х с я  р еш а т ь  у ч е б н о 
п о зн а в а т е л ь н ы е  и  у ч е б н о -  п р а к т и ч еск и е  за д а ч и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с р е д с т в ,  
р е л е в а н т н ы х  с о д е р ж а н и ю  у ч е б н ы х  п р е д м е т о в , в т о м  ч и с л е  н а  о с н о в е  м е т а -  
п р е д м е т н ы х  д е й с т в и й .

О ц е н к а  д о с т и ж е н и я  э т и х  п р е д м е т н ы х  р е зу л ь т а т о в  в е д ё т с я  как  в х о д е  т е к у щ е г о  
и  п р о м е ж у т о ч н о г о  о ц е н и в а н и я , так  и  в х о д е  в ы п о л н ен и я  и т о г о в ы х  п р о в е р о ч н ы х  
р а б о т . П р и  э т о м  и т о г о в а я  о ц е н к а  о гр а н и ч и в а ет ся  к о н т р о л е м  у с п е ш н о с т и  о с в о е н и я  
д е й с т в и й , в ы п о л н я ем ы х  о б у ч а ю щ и м и с я , с  п р е д м е т н ы м  с о д е р ж а н и е м , о т р а ж а ю щ и м  
о п о р н у ю  с и с т е м у  зн а н и й  д а н н о г о  у ч е б н о г о  к ур са .

1.3.3. Портфель достижений(портфолио) как инструмент оценки 
динамики индивидуальных образовательных достижений

П о к а за т е л ь  д и н а м и к и  о б р а зо в а т е л ь н ы х  д о с т и ж е н и й  —  о д и н  и з  о с н о в н ы х  
п о к а за т е л е й  в о ц е н к е  о б р а зо в а т е л ь н ы х  д о с т и ж е н и й . О ц ен к а  д и н а м и к и  
о б р а зо в а т е л ь н ы х  д о с т и ж е н и й , как п р а в и л о , и м е е т  д в е  с о ст а в л я ю щ и е:  
п е д а г о г и ч е с к у ю , п о н и м а е м у ю  как  о ц е н к у  д и н а м и к и  с т е п е н и  и  у р о в н я  о в л а д е н и я  
д е й с т в и я м и  с  п р е д м е т н ы м  с о д е р ж а н и е м , и  п с и х о л о г и ч е с к у ю , с в я за н н у ю  с  о ц е н к о й  
и н д и в и д у а л ь н о г о  п р о г р е с с а  в р а зв и т и и  р е б ён к а .

О д н и м  и з  н а и б о л е е  а д ек в а т н ы х  и н с т р у м е н т о в  д л я  о ц е н к и  д и н а м и к и  
о б р а зо в а т е л ь н ы х  д о с т и ж е н и й  с л у ж и т  портфолио (портфель достижений) 
о б у ч а ю щ е г о с я .

П о р т ф о л и о  —  э т о  н е  т о л ь к о  с о в р е м е н н а я  эф ф е к т и в н а я  ф о р м а  о ц е н и в а н и я , н о  и  
д е й с т в е н н о е  с р е д с т в о  д л я  р е ш е н и я  р я д а  в а ж н ы х  п е д а г о г и ч е с к и х  за д а ч , 
п о зв о л я ю щ ее :

• п о д д е р ж и в а т ь  в ы с о к у ю  у ч е б н у ю  м о т и в а ц и ю  о б у ч а ю щ и х с я ;
• п о о щ р я т ь  и х  а к ти в н о сть  и  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь , р а сш и р я ть  в о з м о ж н о с т и  

о б у ч е н и я  и  с а м о о б у ч е н и я ;
• р азв и в ать  н ав ы к и  р е ф л е к с и в н о й  и  о ц е н о ч н о й  (в  т о м  ч и с л е  с а м о о ц е н о ч н о й )  

д е я т е л ь н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я ;
• ф о р м и р о в а т ь  у м е н и е  у ч и т ь с я  —  став и ть  ц е л и , п л а н и р о в а ть  и  о р га н и зо в ы в а т ь  

с о б с т в е н н у ю  у ч е б н у ю  д е я т е л ь н о с т ь .
• п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с п е ц и а л ь н о  о р г а н и зо в а н н у ю  п о д б о р к у  р а б о т , к о т о р ы е  

д е м о н с т р и р у ю т  у с и л и я , п р о г р е с с  и  д о с т и ж е н и я  о б у ч а ю щ е г о с я  в р а зл и ч н ы х  
о б л а с т я х .

С т р у к т у р а  п о р т ф о л и о  п р о п и с а н а  в п о л о ж е н и и  о  п о р т ф о л и о  о б у ч а ю щ и х с я  
М А О У  « С О Ш № 3 5 »  (П р и л о ж е н и е  2 )

А н а л и з , и н т ер п р е т а ц и я  и  о ц ен к а  о т д е л ь н ы х  с о с т а в л я ю щ и х  и  п о р т ф о л и о  в 
ц е л о м  в е д у т с я  с  п о з и ц и й  д о с т и ж е н и я  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  с  у ч ё т о м  о с н о в н ы х  
р е зу л ь т а т о в  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я , за к р е п л ё н н ы х  в С т а н д а р т е .

П о  р езу л ь т а т а м  о ц е н к и , к о т о р а я  ф о р м и р у е т с я  н а  о с н о в е  м а т е р и а л о в  п о р т ф о л и о , 
д е л а ю т с я  вы воды :



1) о  с ф о р м и р о в а н н о с т и  у  о б у ч а ю щ е г о с я  универсальных и предметных способов 
действий, а т а к ж е  опорной системы знаний, о б е с п е ч и в а ю щ и х  е м у  в о зм о ж н о с т ь  
п р о д о л ж е н и я  о б р а зо в а н и я  в о с н о в н о й  ш к ол е;

2 )  о  с ф о р м и р о в а н н о с т и  о с н о в  умения учиться, п о н и м а е м о й  как  с п о с о б н о с т ь  к 
с а м о о р г а н и за ц и и  с  ц е л ь ю  п о с т а н о в к и  и  р е ш е н и я  у ч е б н о -п о зн а в а т е л ь н ы х  и  у ч е б н о 
п р а к т и ч еск и х  за д а ч ;

3 )  о б  индивидуальном прогрессе в о с н о в н ы х  с ф е р а х  р а зв и т и я  л и ч н о с т и  —  
м о т и в а ц и о н н о -с м ы с л о в о й , п о зн а в а т е л ь н о й , э м о ц и о н а л ь н о й , в о л е в о й  и  
с а м о р е г у л я ц и и .

1.3.4. Итоговая оценка выпускника
Н а и т о г о в у ю  о ц е н к у  н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о го  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я , р езу л ь т а т ы  

к о т о р о й  и с п о л ь з у ю т с я  п р и  п р и н я т и и  р е ш е н и я  о  в о з м о ж н о с т и  (и л и  н е в о з м о ж н о с т и )  
п р о д о л ж е н и я  о б у ч е н и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т у п е н и , в ы н о ся т ся  только предметные и 
метапредметные результаты, о п и с а н н ы е  в р а з д е л е  « В ы п у с к н и к  н а у ч и т ся »  
п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  н а ч а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я .

П р е д м е т о м  и т о г о в о й  о ц е н к и  я в л я ет ся  способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в т о м  ч и с л е  н а  о с н о в е  м е т а п р е д м е т н ы х  д е й с т в и й . С п о с о б н о с т ь  
к р е ш е н и ю  и н о г о  к л а сса  за д а ч  я в л я ет ся  п р е д м е т о м  р а зл и ч н о г о  р о д а  
н е п е р с о н и ф и ц и р о в а н н ы х  о б с л е д о в а н и й .

Н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  о с о б о е  зн а ч е н и е  д л я  п р о д о л ж е н и я  
о б р а зо в а н и я  и м е е т  у с в о е н и е  о б у ч а ю щ и м и с я  опорной системы знаний по русскому 
языку, татарскому языку и математике и  о в л а д е н и е  с л е д у ю щ и м и  
м е т а п р е д м е т н ы м и  д ей ст в и я м и :

• речевыми, с р е д и  к о т о р ы х  с л е д у е т  в ы д ел и т ь  навыки осознанного чтения и 
работы с информацией;

• коммуникативными, н е о б х о д и м ы м и  дл я  у ч е б н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  с  у ч и т е л е м  
и  с в ер ст н и к а м и .

И т о г о в а я  о ц е н к а  в ы п у с к н и к а  ф о р м и р у е т с я  н а  о с н о в е  н а к о п л е н н о й  о ц е н к и , 
за ф и к с и р о в а н н о й  в п о р т ф о л и о , п о  в с е м  у ч е б н ы м  п р е д м е т а м  и  о ц е н о к  за  
в ы п о л н е н и е , как м и н и м у м , т р ё х  (ч е т ы р ё х )  и т о г о в ы х  р а б о т  (п о  р у с с к о м у  я зы к у , 
т а т а р с к о м у  я зы к у , м а т ем а т и к е  и  к о м п л е к с н о й  р а б о т ы  н а  м е ж п р е д м е т н о й  о с н о в е ).

Н а  о с н о в а н и и  э т и х  о ц е н о к  п о  к а ж д о м у  п р е д м е т у  и  п о  п р о г р а м м е  ф о р м и р о в а н и я  
у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  д е л а ю т с я  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы  о  д о с т и ж е н и и  
п л а н и р у е м ы х  р езу л ь т а т о в ._____________________________________________________________________

1) В ы п у с к н и к  о в л а д е л  о п о р н о й  с и с т е м о й  зн а н и й  и  у ч е б н ы м и  д е й с т в и я м и , 
н е о б х о д и м ы м и  д л я  п р о д о л ж е н и я  о б р а зо в а н и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т у п е н и , и  с п о с о б е н  
и с п о л ь зо в а т ь  и х  д л я  р е ш е н и я  п р о с т ы х  у ч е б н о -п о зн а в а т е л ь н ы х  и  у ч е б н о 
п р а к т и ч е с к и х  за д а ч  с р е д с т в а м и  д а н н о г о  п р е д м ет а .

Т а к о й  в ы в о д  д е л а е т с я , е с л и  в м а т е р и а л а х  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м ы  о ц е н к и  
за ф и к с и р о в а н о  д о с т и ж е н и е  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  п о  в с е м  о с н о в н ы м  р а зд е л а м  
у ч е б н о й  п р о г р а м м ы , как м и н и м у м , с  о ц е н к о й  « з а ч т е н о »  (и л и  
« у д о в л е т в о р и т е л ь н о » ) , а р езу л ь т а т ы  в ы п о л н е н и я  и т о г о в ы х  р а б о т  с в и д е т е л ь с т в у ю т  
о  п р а в и л ь н о м  в ы п о л н е н и и  н е  м е н е е  5 0 %  за д а н и й  б а з о в о г о  у р о в н я ._____________________

2 )  В ы п у с к н и к  о в л а д е л  о п о р н о й  с и с т е м о й  зн а н и й , н е о б х о д и м о й  дл я  
п р о д о л ж е н и я  о б р а зо в а н и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т у п е н и , н а  у р о в н е  о с о з н а н н о г о



п р о и зв о л ь н о г о  о в л а д е н и я  у ч е б н ы м и  д е й с т в и я м и .

Т а к о й  в ы в о д  д е л а е т с я , е с л и  в м а т е р и а л а х  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м ы  о ц е н к и  
за ф и к с и р о в а н о  д о с т и ж е н и е  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  п о  в с е м  о с н о в н ы м  р а зд е л а м  
у ч е б н о й  п р о г р а м м ы , п р и ч ё м  н е  м е н е е  ч ем  п о  п о л о в и н е  р а з д е л о в  в ы ста в л ен а  о ц ен к а  
« х о р о ш о »  и л и  « о т л и ч н о » , а р езу л ь т а т ы  в ы п о л н е н и я  и т о г о в ы х  р а б о т  
с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  п р а в и л ь н о м  в ы п о л н е н и и  н е  м е н е е  6 5 %  за д а н и й  б а зо в о г о  у р о в н я  
и  п о л у ч е н и и  н е  м е н е е  50%  о т  м а к с и м а л ь н о г о  б а л л а  з а  в ы п о л н е н и е  за д а н и й  
п о в ы ш е н н о г о  у р о в н я .___________________________________________________________________________

3 )  В ы п у с к н и к  н е  о в л а д е л  о п о р н о й  с и с т е м о й  зн а н и й  и  у ч е б н ы м и  д е й с т в и я м и , 
н е о б х о д и м ы м и  д л я  п р о д о л ж е н и я  о б р а зо в а н и я  н а  с л е д у ю щ е й  с т у п е н и .

Т а к о й  в ы в о д  д е л а е т с я , е с л и  в м а т ер и а л а х  н а к о п и т е л ь н о й  с и с т е м ы  о ц е н к и  н е  
за ф и к с и р о в а н о  д о с т и ж е н и е  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  п о  в с е м  о с н о в н ы м  р а зд е л а м  
у ч е б н о й  п р о г р а м м ы , а р езу л ь т а т ы  в ы п о л н ен и я  и т о г о в ы х  р а б о т  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  
п р а в и л ь н о м  в ы п о л н е н и и  м е н е е  5 0 %  за д а н и й  б а зо в о г о  у р о в н я .

П е д а г о г и ч е с к и й  с о в е т  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  н а  о с н о в е  в ы в о д о в , 
с д е л а н н ы х  п о  к а ж д о м у  о б у ч а ю щ е м у с я , р а с с м а т р и в а ет  в о п р о с  об успешном 
освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего 
образования.

В  с л у ч а е  е с л и  п о л у ч е н н ы е  о б у ч а ю щ и м с я  и т о г о в ы е  о ц е н к и  н е  п о зв о л я ю т  
с д е л а т ь  о д н о з н а ч н о г о  в ы в о д а  о  д о с т и ж е н и и  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в , р е ш е н и е  о  
п е р е в о д е  н а  с л е д у ю щ у ю  с т у п е н ь  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  п р и н и м а е т с я  п е д а г о г и ч е с к и м  
с о в е т о м  с  у ч ё т о м  д и н а м и к и  о б р а зо в а т е л ь н ы х  д о с т и ж е н и й  о б у ч а ю щ е г о с я  и  
к о н т е к с т н о й  и н ф о р м а ц и и  о б  у с л о в и я х  и  о с о б е н н о с т я х  е г о  о б у ч е н и я  в р ам к ах  
р е г л а м е н т и р о в а н н ы х  п р о ц е д у р , у с т а н а в л и в а ем ы х  н а  ф е д е р а л ь н о м  у р о в н е .

Р е ш е н и е  о переводе о б у ч а ю щ е г о с я  н а  с л е д у ю щ у ю  с т у п е н ь  о б щ е г о  
о б р а зо в а н и я  п р и н и м а е т с я  о д н о в р е м е н н о  с  р а с с м о т р е н и е м  и  у т в е р ж д е н и е м  
характеристики обучающегося, в к о то р о й :

• о т м е ч а ю т с я  о б р а зо в а т е л ь н ы е  д о с т и ж е н и я  и  п о л о ж и т е л ь н ы е  к ач еств а  
о б у ч а ю щ е г о с я ;

• о п р е д е л я ю т с я  п р и о р и т е т н ы е  за д а ч и  и  н а п р а в л ен и я  л и ч н о с т н о г о  р а зв и т и я  с  
у ч ё т о м  как д о с т и ж е н и й , так  и  п с и х о л о г и ч е с к и х  п р о б л е м  р а зв и т и я  р еб ён к а ;

• д а ю т с я  п с и х о л о г о -п е д а г о г и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и , п р и зв а н н ы е  о б е с п е ч и т ь  
у с п е ш н у ю  р е а л и за ц и ю  н а м е ч е н н ы х  за д а ч  н а  с л е д у ю щ е й  с т у п е н и  о б у ч е н и я .

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
начального общего образования о с у щ е с т в л я е т с я  в х о д е  е г о  а к к р ед и т а ц и и , а 
т а к ж е  в р ам к ах  а т т е с т а ц и и  п е д а г о г и ч е с к и х  к адр ов .

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования у  обучающихся универсальных учебных

действий
П р о г р а м м а  ф о р м и р о в а н и я  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  н а  с т у п е н и  

н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  (д а л е е  —  п р о г р а м м а  ф о р м и р о в а н и я  
у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й )  к о н к р е т и зи р у е т  т р е б о в а н и я  С т а н д а р т а  к 
л и ч н о с т н ы м  и  м е т а -  п р е д м е т н ы м  р е зу л ь т а т а м  о с в о е н и я  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  
п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я , д о п о л н я е т  т р а д и ц и о н н о е  с о д е р ж а н и е  
о б р а з о в а т е л ь н о -в о с п и т а т е л ь н ы х  п р о г р а м м  и  с л у ж и т  о с н о в о й  д л я  р а зр а б о т к и  
п р и м е р н ы х  п р о г р а м м  у ч е б н ы х  п р е д м е т о в , к у р с о в , д и с ц и п л и н .



П р о г р а м м а  ф о р м и р о в а н и я  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  н а п р а в л ен а  на  
о б е с п е ч е н и е  с и с т е м н о -д е я т е л ь н о с т н о г о  п о д х о д а , п о л о ж е н н о г о  в о с н о в у  С т а н д а р т а , 
и  п р и зв а н а  с п о с о б с т в о в а т ь  р е а л и за ц и и  р а зв и в а ю щ ег о  п о т е н ц и а л а  о б щ е г о  
о б р а зо в а н и я , р а зв и т и ю  с и с т е м ы  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й , в ы с т у п а ю щ е й  
как и н в а р и а н т н а я  о с н о в а  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  и  о б е с п е ч и в а ю щ е й  
ш к о л ь н и к а м  у м е н и е  у ч и т ь ся , с п о с о б н о с т ь  к с а м о р а зв и т и ю  и  
с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю . П р о г р а м м а  ф о р м и р о в а н и я  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  
д е й с т в и й  д л я  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я :

• у с т а н а в л и в а ет  ц е н н о с т н ы е  о р и е н т и р ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я ;
• о п р е д е л я е т  п о н я т и е , ф у н к ц и и , с о с т а в  и  х а р а к т ер и с т и к и  у н и в е р с а л ь н ы х  

у ч е б н ы х  д е й с т в и й  в м л а д ш е м  ш к о л ь н о м  в о зр а ст е;
• вы явл яет  св я зь  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  с  с о д е р ж а н и е м  у ч е б н ы х  

п р е д м е т о в ;
• о п р е д е л я е т  у с л о в и я , о б е с п е ч и в а ю щ и е  п р е е м с т в е н н о с т ь  п р о гр а м м ы  

ф о р м и р о в а н и я  у  о б у ч а ю щ и х с я  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  п р и  п е р е х о д е  о т  
д о ш к о л ь н о г о  к н а ч а л ь н о м у  и  о с н о в н о м у  о б щ е м у  о б р а зо в а н и ю .

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
Ц е н н о с т н ы е  о р и е н т и р ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  к о н к р е т и зи р у ю т  

л и ч н о с т н ы й , с о ц и а л ь н ы й  и  г о с у д а р с т в е н н ы й  за к а з с и с т е м е  о б р а зо в а н и я , 
в ы р а ж ен н ы й  в Т р е б о в а н и я х  к р е зу л ь т а т а м  о с в о е н и я  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  
п р о г р а м м ы , и  о т р а ж а ю т  с л е д у ю щ и е  ц е л е в ы е  у с т а н о в к и  с и с т е м ы  н а ч а л ь н о г о  
о б щ е г о  о б р а зо в а н и я :

• формирование основ гражданской идентичности личности  н а  о сн о в е:
—  ч у в с т в а  с о п р и ч а с т н о с т и  и  г о р д о с т и  з а  с в о ю  Р о д и н у , н а р о д  и  и с т о р и ю , 

о с о зн а н и я  о т в е т с т в е н н о с т и  ч е л о в е к а  за  б л а г о с о с т о я н и е  о б щ е ст в а ;
—  в о сп р и я т и я  м и р а  как  е д и н о г о  и  ц е л о с т н о г о  п р и  р а з н о о б р а зи и  к у л ь ту р , 

н а ц и о н а л ь н о с т е й , р ел и ги й ; у в а ж е н и я  и с т о р и и  и  к ул ь тур ы  к а ж д о г о  н а р о д а ;
• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества н а  о сн о в е:
—  д о б р о ж е л а т е л ь н о с т и , д о в е р и я  и  в н и м а н и я  к л ю д я м , г о т о в н о с т и  к 

с о т р у д н и ч е с т в у  и  д р у ж б е , о к а за н и ю  п о м о щ и  т е м , к то  в н е й  н у ж д а е т с я ;
—  у в а ж е н и я  к о к р у ж а ю щ и м  —  у м е н и я  сл у ш а т ь  и  сл ы ш ать  п а р т н ёр а , 

п р и зн а в а т ь  п р а в о  к а ж д о г о  н а  с о б с т в е н н о е  м н е н и е  и  п р и н и м а т ь  р е ш е н и я  с  у ч ё т о м  
п о з и ц и й  в с е х  у ч а ст н и к о в ;

• развитие ценностно-смысловой сферы личности  н а  о с н о в е  
о б щ е ч е л о в е ч е с к и х  п р и н ц и п о в  н р а в с т в е н н о с т и  и  гу м а н и зм а :

—  п р и н я ти я  и  у в а ж е н и я  ц е н н о с т е й  с е м ь и  и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я ,  
к ол л ек ти в а  и  о б щ е с т в а  и  с т р е м л е н и я  с л е д о в а т ь  им ;

—  о р и е н т а ц и и  в н р а в с т в е н н о м  с о д е р ж а н и и  и  с м ы с л е  как с о б с т в е н н ы х  
п о с т у п к о в , так  и  п о с т у п к о в  о к р у ж а ю щ и х  л ю д е й , р азв и ти я  э т и ч е с к и х  ч у в ст в  (ст ы д а , 
в и н ы , с о в е с т и )  как р е г у л я т о р о в  м о р а л ь н о г о  п о в е д е н и я ;

—  ф о р м и р о в а н и я  э с т е т и ч е с к и х  ч у в ст в  и  ч у в с т в а  п р е к р а с н о г о  ч е р е з  зн а к о м с т в о  
с  н а ц и о н а л ь н о й , о т е ч е с т в е н н о й  и  м и р о в о й  х у д о ж е с т в е н н о й  к у л ь ту р о й ;

• развитие умения учиться  как  п е р в о г о  ш а г а  к с а м о о б р а з о в а н и ю  и  
с а м о в о с п и т а н и ю , а и м ен н о :

—  р а зв и т и е  ш и р о к и х  п о зн а в а т е л ь н ы х  и н т е р е с о в , и н и ц и а т и в ы  и  
л ю б о зн а т е л ь н о с т и , м о т и в о в  п о зн а н и я  и  т в о р ч ест в а ;



—  ф о р м и р о в а н и е  у м е н и я  у ч и т ь с я  и  с п о с о б н о с т и  к о р г а н и за ц и и  с в о е й  
д е я т е л ь н о с т и  (п л а н и р о в а н и ю , к о н т р о л ю , о ц е н к е );

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности  как у с л о в и я  е ё  са м о а к т у а л и за ц и и :

—  ф о р м и р о в а н и е  с а м о у в а ж е н и я  и  э м о ц и о н а л ь н о -п о л о ж и т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  к 
с е б е ,  г о т о в н о с т и  отк р ы то  в ы р аж ать  и  от ст а и в а т ь  с в о ю  п о з и ц и ю , к р и т и ч н о с т и  к  
с в о и м  п о с т у п к а м  и  у м е н и я  а д ек в а т н о  и х  о ц ен и в а т ь ;

—  р а зв и т и е  г о т о в н о с т и  к с а м о с т о я т е л ь н ы м  п о с т у п к а м  и  д е й с т в и я м , 
о т в е т с т в е н н о с т и  за  и х  р езул ь т аты ;

—  ф о р м и р о в а н и е  ц е л е у с т р е м л ё н н о с т и  и  н а с т о й ч и в о с т и  в д о с т и ж е н и и  ц е л е й , 
г о т о в н о с т и  к п р е о д о л е н и ю  т р у д н о с т е й , ж и з н е н н о г о  о п т и м и зм а ;

—  ф о р м и р о в а н и е  у м е н и я  п р о т и в о с т о я т ь  д е й с т в и я м  и  в л и я н и я м , 
п р е д с т а в л я ю щ и м  у г р о з у  ж и з н и , з д о р о в ь ю , б е з о п а с н о с т и  л и ч н о с т и  и  о б щ е с т в а , в 
п р е д е л а х  с в о и х  в о з м о ж н о с т е й , в ч а с т н о с т и  п р оя в л я ть  и зб и р а т е л ь н о с т ь  к 
и н ф о р м а ц и и , у в а ж а т ь  ч а с т н у ю  ж и зн ь  и  р езу л ь т а т ы  т р у д а  д р у г и х  л ю д е й .

Р е а л и за ц и я  ц е н н о с т н ы х  о р и е н т и р о в  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  в е д и н с т в е  п р о ц е с с о в  
о б у ч е н и я  и  в о с п и т а н и я , п о зн а в а т е л ь н о г о  и  л и ч н о с т н о г о  р а зв и ти я  о б у ч а ю щ и х с я  на  
о с н о в е  ф о р м и р о в а н и я  о б щ и х  у ч е б н ы х  у м е н и й , о б о б щ ё н н ы х  с п о с о б о в  д е й с т в и я  
о б е с п е ч и в а е т  в ы с о к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь  р е ш е н и я  ж и з н е н н ы х  за д а ч  и  в о зм о ж н о с т ь  
са м о р а зв и т и я  о б у ч а ю щ и х с я .

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования

В  р а м к а х  д е я т е л ь н о с т н о г о  п о д х о д а  в к а ч ест в е  о б щ е у ч е б н ы х  д е й с т в и й  
р а с с м а т р и в а ю т с я  о с н о в н ы е  ст р у к т у р н ы е  к о м п о н е н т ы  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  —  
м о т и в ы , о с о б е н н о с т и  ц е л е п о л а г а н и я  (у ч е б н а я  ц е л ь  и  за д а ч и ), у ч е б н ы е  д е й с т в и я , 
к о н т р о л ь  и  о ц е н к а , с ф о р м и р о в а н н о с т ь  к о т о р ы х  я в л я ет ся  о д н о й  и з  с о с т а в л я ю щ и х  
у с п е ш н о с т и  о б у ч е н и я  в о б р а зо в а т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и .

Понятие «универсальные учебные действия»
В  ш и р о к о м  зн а ч е н и и  т е р м и н  « у н и в е р с а л ь н ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я »  о зн а ч а е т  

у м е н и е  у ч и т ь с я , т. е. с п о с о б н о с т ь  с у б ъ е к т а  к с а м о р а зв и т и ю  и  
с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  п у т ё м  с о зн а т е л ь н о г о  и  а к т и в н о го  п р и с в о е н и я  н о в о г о  
с о ц и а л ь н о г о  оп ы та.

Д о с т и ж е н и е  у м е н и я  у ч и т ь с я  п р е д п о л а г а е т  п о л н о ц е н н о е  о с в о е н и е  
о б у ч а ю щ и м и с я  в с е х  к о м п о н е н т о в  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и , к о т о р ы е  вк л ю ч аю т:  
п о зн а в а т е л ь н ы е  и  у ч е б н ы е  м о т и в ы , у ч е б н у ю  ц е л ь , у ч е б н у ю  за д а ч у , у ч е б н ы е  
д е й с т в и я  и  о п е р а ц и и  (о р и е н т и р о в к а , п р е о б р а з о в а н и е  м а т ер и а л а , к о н т р о л ь  и  
о ц ен к а ).

Функции универсальных учебных действий:
• о б е с п е ч е н и е  в о з м о ж н о с т е й  о б у ч а ю щ е г о с я  с а м о с т о я т е л ь н о  о с у щ ес т в л я т ь  

д е я т е л ь н о с т ь  у ч е н и я , став и ть  у ч е б н ы е  ц е л и , и ск ать  и  и с п о л ь зо в а т ь  н е о б х о д и м ы е  
с р е д с т в а  и  с п о с о б ы  и х  д о с т и ж е н и я , к о н т р о л и р о в а т ь  и  о ц е н и в а т ь  п р о ц е с с  и  
р езу л ь т а т ы  д е я т е л ь н о с т и ;

• с о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  г а р м о н и ч н о г о  р а зв и т и я  л и ч н о с т и  и  е ё  с а м о р е а л и за ц и и  
н а  о с н о в е  г о т о в н о с т и  к н е п р е р ы в н о м у  о б р а зо в а н и ю ; о б е с п е ч е н и е  у с п е ш н о г о  
у с в о е н и я  зн а н и й , ф о р м и р о в а н и я  у м е н и й , н ав ы к ов  и  к о м п е т е н т н о с т е й  в л ю б о й  
п р е д м е т н о й  о б л а с т и .



У н и в е р с а л ь н ы й  х а р а к т ер  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  п р о я в л я ет ся  в т о м , ч т о  о н и  н о с я т  
н а д п р е д м е т н ы й , м е т а п р е д м е т н ы й  хар ак т ер ; о б е с п е ч и в а ю т  ц е л о с т н о с т ь  
о б щ е к у л ь т у р н о г о , л и ч н о с т н о г о  и  п о зн а в а т е л ь н о г о  р а зв и т и я  и  с а м о р а зв и т и я  
л и ч н о с т и ; о б е с п е ч и в а ю т  п р е е м с т в е н н о с т ь  в с е х  с т у п е н е й  о б р а зо в а т е л ь н о г о  
п р о ц е с с а ;  л е ж а т  в о с н о в е  о р г а н и за ц и и  и  р е г у л я ц и и  л ю б о й  д е я т е л ь н о с т и  
о б у ч а ю щ е г о с я  н е за в и с и м о  о т  е ё  с п е ц и а л ь н о - п р е д м е т н о г о  с о д е р ж а н и я .

Виды универсальных учебных действий
В  с о с т а в е  о с н о в н ы х  в и д о в  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й , с о о т в е т с т в у ю щ и х  

к л ю ч ев ы м  ц е л я м  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я , м о ж н о  в ы д ел и т ь  ч ет ы р е  блока:  
личностный , регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 
познавательный и коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действия о б е с п е ч и в а ю т  ц е н н о с т н о 
с м ы с л о в у ю  о р и е н т а ц и ю  о б у ч а ю щ и х с я  (у м е н и е  с о о т н о с и т ь  п о с т у п к и  и  с о б ы т и я  с  
п р и н я ты м и  э т и ч е с к и м и  п р и н ц и п а м и , зн а н и е  м о р а л ь н ы х  н о р м  и  у м е н и е  в ы д ел и ть  
н р а в ст в ен н ы й  а сп е к т  п о в е д е н и я )  и  о р и е н т а ц и ю  в со ц и а л ь н ы х  р о л я х  и  
м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и я х . П р и м е н и т е л ь н о  к у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  с л е д у е т  
в ы д ел и т ь  тр и  в и д а  л и ч н о с т н ы х  д ей ст в и й :

• л и ч н о с т н о е , п р о ф е с с и о н а л ь н о е , ж и з н е н н о е  с а м о о п р е д е л е н и е ;
• с м ы с л о о б р а з о в а н и е , т. е. у с т а н о в л е н и е  о б у ч а ю щ и м и с я  св я зи  м е ж д у  ц е л ь ю  

у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  е ё  м о т и в о м , д р у г и м и  с л о в а м и , м е ж д у  р е зу л ь т а т о м  у ч е н и я  
и  т е м , ч т о  п о б у ж д а е т  к д е я т е л ь н о с т и , р а д и  ч е г о  о н а  о с у щ е с т в л я е т с я . У ч ен и к  
д о л ж е н  у м е т ь  о тв еч а ть  н а  в о п р о с: какое значение и какой смысл имеет для меня 
учение?;

• н р а в с т в е н н о -э т и ч е с к а я  о р и е н т а ц и я , в т о м  ч и с л е  и  о ц е н и в а н и е  у с в а и в а е м о г о  
с о д е р ж а н и я  (и с х о д я  и з  со ц и а л ь н ы х  и  л и ч н о с т н ы х  ц е н н о с т е й ) , о б е с п е ч и в а ю щ е е  
л и ч н о с т н ы й  м о р а л ь н ы й  в ы бор .

Регулятивные универсальные учебные действия о б е с п е ч и в а ю т  о б у ч а ю щ и м с я  
о р г а н и за ц и ю  с в о е й  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и . К  н и м  отн ося т ся :

• ц е л е п о л а г а н и е  как п о с т а н о в к а  у ч е б н о й  за д а ч и  н а  о с н о в е  с о о т н е с е н и я  т о г о , 
ч т о  у ж е  и з в е с т н о  и  у с в о е н о  о б у ч а ю щ и м и с я , и  т о г о , ч т о  е щ ё  н е и зв е с т н о ;

• п л а н и р о в а н и е  —  о п р е д е л е н и е  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  п р о м е ж у т о ч н ы х  ц е л е й  с  
у ч ё т о м  к о н е ч н о г о  р езу л ь т а та ; с о с т а в л е н и е  п л а н а  и  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  д ей с т в и й ;

• п р о г н о зи р о в а н и е  —  п р е д в о с х и щ е н и е  р езу л ь т а т а  и  у р о в н я  у с в о е н и я  зн а н и й , 
е г о  в р е м е н н ы х  х а р а к т ер и ст и к ;

• к о н т р о л ь  в ф о р м е  сл и ч е н и я  с п о с о б а  д е й с т в и я  и  е г о  р езу л ь т а т а  с  за д а н н ы м  
э т а л о н о м  с  ц е л ь ю  о б н а р у ж е н и я  о т к л о н е н и й  и  о т л и ч и й  о т  эт а л о н а ;

• к о р р ек ц и я  —  в н е с е н и е  н е о б х о д и м ы х  д о п о л н е н и й  и  к о р р ек т и в о в  в п л а н  и  
с п о с о б  д е й с т в и я  в с л у ч а е  р а с х о ж д е н и я  эт а л о н а , р е а л ь н о г о  д е й с т в и я  и  е г о  
р езу л ь т а т а  с  у ч ё т о м  о ц е н к и  э т о г о  р езу л ь т а т а  с а м и м  о б у ч а ю щ и м с я , у ч и т е л е м , 
т о в а р и щ а м и ;

• о ц ен к а  —  в ы д е л е н и е  и  о с о з н а н и е  о б у ч а ю щ и м с я  т о г о , ч то  у ж е  у с в о е н о  и  ч то  
е щ ё  н у ж н о  у с в о и т ь , о с о з н а н и е  к ач еств а  и  у р о в н я  у с в о е н и я ; о ц е н к а  р е зу л ь т а т о в  
р аботы ;

• с а м о р е г у л я ц и я  как с п о с о б н о с т ь  к м о б и л и за ц и и  си л  и  э н е р г и и , к в о л е в о м у  
у с и л и ю  (к  в ы б о р у  в с и т у а ц и и  м о т и в а ц и о н н о г о  к о н ф л и к т а ) и  п р е о д о л е н и ю  
п р еп я т ст в и й .

Познавательные универсальные учебные действия в к л ю ч аю т: о б щ е у ч е б н ы е ,



л о г и ч е с к и е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я , а т а к ж е  п о с т а н о в к у  и  р е ш е н и е  п р о б л ем ы .
Общеучебные универсальные действия:
• с а м о с т о я т е л ь н о е  в ы д е л е н и е  и  ф о р м у л и р о в а н и е  п о зн а в а т е л ь н о й  ц ел и ;
• п о и с к  и  в ы д е л е н и е  н е о б х о д и м о й  и н ф о р м а ц и и , в т о м  ч и с л е  р е ш е н и е  р а б о ч и х  

за д а ч  с  и с п о л ь зо в а н и е м  о б щ е д о с т у п н ы х  в н а ч а л ь н о й  ш к о л е  и н с т р у м е н т о в  И К Т  и  
и с т о ч н и к о в  и н ф о р м а ц и и ;

• с т р у к т у р и р о в а н и е  зн а н и й ;
• о с о з н а н н о е  и  п р о и зв о л ь н о е  п о с т р о е н и е  р е ч е в о г о  в ы ск азы в ан и я  в у с т н о й  и  

п и с ь м е н н о й  ф о р м е;
• в ы б о р  н а и б о л е е  эф ф е к т и в н ы х  с п о с о б о в  р е ш е н и я  за д а ч  в за в и с и м о с т и  о т  

к о н к р ет н ы х  у с л о в и й ;
• р е ф л ек си я  с п о с о б о в  и  у с л о в и й  д е й с т в и я , к о н т р о л ь  и  о ц е н к а  п р о ц е с с а  и  

р е зу л ь т а т о в  д ея т е л ь н о с т и ;
• с м ы с л о в о е  ч т е н и е  как  о с м ы с л е н и е  ц е л и  ч т ен и я  и  в ы б о р  в и д а  ч т ен и я  в 

з а в и с и м о с т и  о т  ц ел и ; и з в л е ч е н и е  н е о б х о д и м о й  и н ф о р м а ц и и  и з  п р о с л у ш а н н ы х  
т е к с т о в  р а зл и ч н ы х  ж а н р о в ; о п р е д е л е н и е  о с н о в н о й  и  в т о р о с т е п е н н о й  и н ф о р м а ц и и ;  
с в о б о д н а я  о р и е н т а ц и я  и  в о с п р и я т и е  т е к с т о в  х у д о ж е с т в е н н о г о , н а у ч н о г о ,  
п у б л и ц и с т и ч е с к о г о  и  о ф и ц и а л ь н о -д е л о в о г о  ст и л ей ; п о н и м а н и е  и  а д ек в атн ая  
о ц е н к а  язы к а с р е д с т в  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и ;

• п о с т а н о в к а  и  ф о р м у л и р о в а н и е  п р о б л е м ы , с а м о с т о я т е л ь н о е  с о з д а н и е  
а л г о р и т м о в  д е я т е л ь н о с т и  п р и  р е ш е н и и  п р о б л е м  т в о р ч е с к о г о  и  п о и с к о в о г о  
хар ак т ер а .

О с о б у ю  г р у п п у  о б щ е у ч е б н ы х  у н и в е р с а л ь н ы х  д е й с т в и й  с о с т а в л я ю т  знаково
символические действия:

• м о д е л и р о в а н и е  —  п р е о б р а з о в а н и е  о б ъ ек т а  и з  ч у в с т в е н н о й  ф о р м ы  в м о д е л ь ,  
г д е  в ы д е л е н ы  с у щ е с т в е н н ы е  х а р а к т ер и с т и к и  о б ъ е к т а  (п р о с т р а н с т в е н н о 
гр а ф и ч еск а я  и л и  зн а к о в о -с и м в о л и ч е ск а я );

• п р е о б р а з о в а н и е  м о д е л и  с  ц е л ь ю  в ы я в л ен и я  о б щ и х  за к о н о в , о п р е д е л я ю щ и х  
д а н н у ю  п р е д м е т н у ю  о б л а ст ь .

Логические универсальные действия:
• а н а л и з о б ъ е к т о в  с  ц е л ь ю  в ы д е л е н и я  п р и зн а к о в  (с у щ е с т в е н н ы х ,  

н е с у щ е с т в е н н ы х );
• с и н т е з  —  с о с т а в л е н и е  ц е л о г о  и з  ч а с т е й , в т о м  ч и с л е  с а м о с т о я т е л ь н о е  

д о с т р а и в а н и е  с  в о с п о л н е н и е м  н е д о с т а ю щ и х  к о м п о н е н т о в ;
• в ы б о р  о с н о в а н и й  и  к р и т ер и ев  д л я  ср а в н е н и я , с е р и а ц и и , к л а сси ф и к а ц и и  

о б ъ ек т о в ;
• п о д в е д е н и е  п о д  п о н я т и е , в ы в е д е н и е  с л е д с т в и й ;
• у с т а н о в л е н и е  п р и ч и н н о -с л е д с т в е н н ы х  с в я зе й , п р е д с т а в л е н и е  ц е п о ч е к  

о б ъ е к т о в  и  я в л ен и й ;
• п о с т р о е н и е  л о г и ч е с к о й  ц е п о ч к и  р а с с у ж д е н и й , а н а л и з и с т и н н о с т и  

у т в е р ж д е н и й ;
• д о к а за т ел ь ст в о ;
• в ы д в и ж е н и е  г и п о т е з  и  и х  о б о с н о в а н и е .
Постановка и решение проблемы:
• ф о р м у л и р о в а н и е  п р о б л ем ы ;
• с а м о с т о я т е л ь н о е  с о з д а н и е  с п о с о б о в  р е ш е н и я  п р о б л е м  т в о р ч е с к о г о  и  

п о и с к о в о г о  ха р а к т ер а .



Коммуникативные универсальные учебные действия о б е с п е ч и в а ю т  
с о ц и а л ь н у ю  к о м п е т е н т н о с т ь  и  у ч ё т  п о з и ц и и  д р у г и х  л ю д е й , п а р т н ё р о в  п о  о б щ е н и ю  
и л и  д е я т е л ь н о с т и ; у м е н и е  сл у ш а т ь  и  в ст у п а т ь  в д и а л о г; у ч а ст в о в а т ь  в 
к о л л ек т и в н о м  о б с у ж д е н и и  п р о б л е м ; с п о с о б н о с т ь  и н т ег р и р о в а т ь ся  в г р у п п у  
с в е р с т н и к о в  и  ст р о и т ь  п р о д у к т и в н о е  в за и м о д е й с т в и е  и  с о т р у д н и ч е с т в о  с о  
с в е р с т н и к а м и  и  в зр о сл ы м и .

К  к о м м у н и к а т и в н ы м  д е й с т в и я м  отн ося т ся :
• п л а н и р о в а н и е  у ч е б н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  с  у ч и т е л е м  и  с в е р с т н и к а м и  —  

о п р е д е л е н и е  ц е л и , ф у н к ц и й  у ч а с т н и к о в , с п о с о б о в  в за и м о д е й с т в и я ;
• п о с т а н о в к а  в о п р о с о в  —  и н и ц и а т и в н о е  с о т р у д н и ч е с т в о  в п о и с к е  и  с б о р е  

и н ф о р м а ц и и ;
• р а зр е ш е н и е  к о н ф л и к т о в  —  в ы я в л ен и е , и д е н т и ф и к а ц и я  п р о б л е м ы , п о и с к  и  

о ц е н к а  ал ь тер н а т и в н ы х  с п о с о б о в  р а зр е ш е н и я  к о н ф л и к т а , п р и н я т и е  р е ш е н и я  и  е г о  
р еал и зац и я ;

• у п р а в л е н и е  п о в е д е н и е м  п а р т н ёр а  —  к о н т р о л ь , к о р р ек ц и я , о ц е н к а  его  
д ей с т в и й ;

• у м е н и е  с  д о с т а т о ч н о й  п о л н о т о й  и  т о ч н о с т ь ю  в ы р аж ать  с в о и  м ы сл и  в 
с о о т в е т с т в и и  с  за д а ч а м и  и  у с л о в и я м и  к о м м у н и к а ц и и ; в л а д е н и е  м о н о л о г и ч е с к о й  и  
д и а л о г и ч е с к о й  ф о р м а м и  р е ч и  в с о о т в е т с т в и и  с  г р а м м а т и ч е ск и м и  и  
с и н т а к си ч ес к и м и  н о р м а м и  р о д н о г о  язы к а, с о в р е м е н н ы х  с р е д с т в  к о м м у н и к а ц и и .

Р а зв и т и е  с и с т е м ы  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  в с о с т а в е  л и ч н о с т н ы х , 
р ег у л я т и в н ы х , п о зн а в а т е л ь н ы х  и  к о м м у н и к а т и в н ы х  д е й с т в и й , о п р е д е л я ю щ и х  
р а зв и т и е  п с и х о л о г и ч е с к и х  с п о с о б н о с т е й  л и ч н о с т и , о с у щ е с т в л я е т с я  в р ам к ах  
н о р м а т и в н о -в о зр а с т н о г о  р а зв и т и я  л и ч н о с т н о й  и  п о зн а в а т е л ь н о й  с ф е р  р е б ён к а . 
П р о ц е с с  о б у ч е н и я  за д а ё т  с о д е р ж а н и е  и  х а р а к т ер и с т и к и  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  
р е б ё н к а  и  т е м  са м ы м  о п р е д е л я е т  з о н у  б л и ж а й ш е г о  р а зв и т и я  у к а за н н ы х  
у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  (и х  у р о в е н ь  р а зв и ти я , с о о т в е т с т в у ю щ и й  
« в ы с о к о й  н о р м е » )  и  и х  св о й ст в а .

У н и в е р с а л ь н ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  ц е л о с т н у ю  с и с т е м у , в 
к о т о р о й  п р о и с х о ж д е н и е  и  р а зв и т и е  к а ж д о г о  в и д а  у ч е б н о г о  д е й с т в и я  о п р е д е л я ю т с я  
е г о  о т н о ш е н и я м и  с  д р у г и м и  в и д а м и  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  и  о б щ е й  л о г и к о й  
в о зр а с т н о г о  р азв и ти я . Так:

• и з  о б щ е н и я  и  с о р е г у л я ц и и  р а зв и в а ет ся  с п о с о б н о с т ь  р е б ё н к а  р е г у л и р о в а т ь  
с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь ;

• и з  о ц е н о к  о к р у ж а ю щ и х  и  в п е р в у ю  о ч е р е д ь  о ц е н о к  б л и зк о г о  в зр о с л о г о  
ф о р м и р у е т с я  п р е д с т а в л е н и е  о  с е б е  и  с в о и х  в о з м о ж н о с т я х , п о я в л я ет ся  
с а м о п р и н я т и е  и  с а м о у в а ж е н и е , т. е. с а м о о ц е н к а  и  Я -к о н ц е п ц и я как р е зу л ь т а т  
с а м о о п р е д е л е н и я ;

• и з  с и т у а т и в н о -п о зн а в а т е л ь н о г о  и  в н е с и т у а т и в н о -п о зн а в а т е л ь н о г о  о б щ е н и я  
ф о р м и р у ю т с я  п о зн а в а т е л ь н ы е  д е й с т в и я  р е б ё н к а .

С о д е р ж а н и е  и  с п о с о б ы  о б щ е н и я  и  к о м м у н и к а ц и и  о б у с л о в л и в а ю т  р а зв и т и е  
с п о с о б н о с т и  р е б ё н к а  к р е г у л я ц и и  п о в е д е н и я  и  д е я т е л ь н о с т и , п о з н а н и ю  м и р а , 
о п р е д е л я ю т  о б р а з  « Я »  как с и с т е м у  п р е д с т а в л е н и й  о  с е б е ,  о т н о ш е н и я  к с е б е . 
И м е н н о  п о э т о м у  о с о б о е  в н и м а н и е  в п р о г р а м м е  р а зв и т и я  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  
д е й с т в и й  у д е л я е т с я  с т а н о в л е н и ю  к о м м у н и к а т и в н ы х  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  
д е й с т в и й .



2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов

К а ж д ы й  у ч е б н ы й  п р е д м е т  в за в и с и м о с т и  о т  п р е д м е т н о г о  с о д е р ж а н и я  и  
р е л е в а н т н ы х  с п о с о б о в  о р г а н и за ц и и  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я  
р а ск р ы в а ет  о п р е д е л ё н н ы е  в о з м о ж н о с т и  дл я  ф о р м и р о в а н и я  у н и в е р с а л ь н ы х  
у ч е б н ы х  д е й с т в и й .

В  ч а с т н о с т и , у ч е б н ы е  п р е д м е т ы  «Русский язык», «Татарский язык» 
о б е с п е ч и в а ю т  ф о р м и р о в а н и е  п о зн а в а т е л ь н ы х , к о м м у н и к а т и в н ы х  и  р егу л я т и в н ы х  
д е й с т в и й . Р а б о т а  с  т е к с т о м  о тк р ы в ает  в о з м о ж н о с т и  д л я  ф о р м и р о в а н и я  л о г и ч е с к и х  
д е й с т в и й  а н а л и за , ср а в н е н и я , у с т а н о в л е н и я  п р и ч и н н о -с л е д с т в е н н ы х  св я зей . 
О р и е н т а ц и я  в м о р ф о л о г и ч е с к о й  и  с и н т а к с и ч е с к о й  с т р у к т у р е  я зы к а  и  у с в о е н и е  
п р а в и л  с т р о е н и я  с л о в а  и  п р е д л о ж е н и я , г р а ф и ч е с к о й  ф о р м ы  б у к в  о б е с п е ч и в а ю т  
р а зв и т и е  зн а к о в о -с и м в о л и ч е с к и х  д е й с т в и й  —  за м е щ е н и я  (н а п р и м е р , зв у к а  б у к в о й ) , 
м о д е л и р о в а н и я  (н а п р и м е р , с о с т а в а  с л о в а  п у т ё м  с о с т а в л е н и я  с х е м ы ) и  
п р е о б р а зо в а н и я  м о д е л и  (в и д о и з м е н е н и я  сл о в а ). И з у ч е н и е  р у с с к о г о  и  р о д н о г о  
язы к а с о з д а ё т  у с л о в и я  д л я  ф о р м и р о в а н и я  я зы к о в о г о  ч уть я  как р езу л ь т а т а  
о р и е н т и р о в к и  р е б ё н к а  в г р а м м а т и ч е ск о й  и  с и н т а к с и ч е с к о й  с т р у к т у р е  р о д н о г о  
язы к а и  о б е с п е ч и в а е т  у с п е ш н о е  р а зв и т и е  а д ек в а т н ы х  в о зр а с т у  ф о р м  и  ф у н к ц и й  
р е ч и , в к л ю ч ая  о б о б щ а ю щ у ю  и  п л а н и р у ю щ у ю  ф у н к ц и и .

«Литературное чтение», «Литературное чтение на татарском языке».
Т р е б о в а н и я  к р е зу л ь т а т а м  и з у ч е н и я  у ч е б н о г о  п р е д м е т а  в к л ю ч а ю т  ф о р м и р о в а н и е  
в с е х  в и д о в  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й : л и ч н о с т н ы х , к о м м у н и к а т и в н ы х , 
п о зн а в а т е л ь н ы х  и  р ег у л я т и в н ы х  (с  п р и о р и т е т о м  р азв и ти я  ц е н н о с т н о -с м ы с л о в о й  
с ф е р ы  и  к о м м у н и к а ц и и ).

У ч е б н ы е  п р е д м е т ы  « Л и т е р а т у р н о е  ч т е н и е » , « Л и т е р а т у р н о е  ч т е н и е  н а  
т а т а р ск о м  я зы к е»  о б е с п е ч и в а ю т  ф о р м и р о в а н и е  с л е д у ю щ и х  у н и в е р с а л ь н ы х  
у ч е б н ы х  д ей ст в и й :

• с м ы с л о о б р а зо в а н и я  ч е р е з  п р о с л е ж и в а н и е  с у д ь б ы  г е р о я  и  о р и е н т а ц и ю  
о б у ч а ю щ е г о с я  в с и с т е м е  л и ч н о с т н ы х  см ы сл ов ;

• с а м о о п р е д е л е н и я  и  с а м о п о зн а н и я  н а  о с н о в е  ср а в н е н и я  о б р а за  « Я »  с  г е р о я м и  
л и т ер а т у р н ы х  п р о и з в е д е н и й  п о с р е д с т в о м  э м о ц и о н а л ь н о -д е й с т в е н н о й  
и д е н т и ф и к а ц и и ;

• о с н о в  г р а ж д а н с к о й  и д е н т и ч н о с т и  п у т ё м  зн а к о м с т в а  с  г е р о и ч е с к и м  
и с т о р и ч е с к и м  п р о ш л ы м  с в о е г о  н а р о д а  и  с в о е й  стр ан ы  и  п е р е ж и в а н и я  г о р д о с т и  и  
э м о ц и о н а л ь н о й  с о п р и ч а с т н о с т и  п о д в и г а м  и  д о с т и ж е н и я м  е ё  гр а ж д а н ;

• э с т е т и ч е с к и х  ц е н н о с т е й  и  н а  и х  о с н о в е  э с т е т и ч е с к и х  к р и тер и ев ;
• н р а в с т в е н н о -э т и ч е с к о г о  о ц е н и в а н и я  ч е р е з  в ы я в л ен и е  м о р а л ь н о г о  с о д е р ж а н и я  

и  н р а в с т в е н н о г о  зн а ч е н и я  д е й с т в и й  п е р с о н а ж е й ;
• э м о ц и о н а л ь н о -л и ч н о с т н о й  д е ц е н т р а ц и и  н а  о с н о в е  о т о ж д е с т в л е н и я  с е б я  с  

г е р о я м и  п р о и зв е д е н и я , с о о т н е с е н и я  и  с о п о с т а в л е н и я  и х  п о з и ц и й , в зг л я д о в  и  
м н ен и й ;

• у м е н и я  п о н и м а т ь  к о н т е к с т н у ю  р еч ь  н а  о с н о в е  в о с с о з д а н и я  к ар ти н ы  с о б ы т и й  
и  п о с т у п к о в  п е р с о н а ж е й ;

• у м е н и я  п р о и зв о л ь н о  и  в ы р а зи т ел ь н о  ст р о и т ь  к о н т е к с т н у ю  р еч ь  с  у ч ё т о м  
ц е л е й  к о м м у н и к а ц и и , о с о б е н н о с т е й  сл у ш а т е л я , в т о м  ч и с л е  и с п о л ь зу я  
а у д и о в и зу а л ь н ы е  с р ед ст в а ;

• у м е н и я  у ст а н а в л и в а т ь  л о г и ч е с к у ю  п р и ч и н н о -с л е д с т в е н н у ю



п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  с о б ы т и й  и  д е й с т в и й  г е р о е в  п р о и зв е д е н и я ;
• у м е н и я  с т р о и т ь  п л а н  с  в ы д е л е н и е м  с у щ е с т в е н н о й  и  д о п о л н и т е л ь н о й  

и н ф о р м а ц и и .
«Иностранный язык» о б е с п е ч и в а е т  п р е ж д е  в с е г о  р а зв и т и е  к о м м у н и к а т и в н ы х  

д е й с т в и й , ф о р м и р у я  к о м м у н и к а т и в н у ю  к у л ь т у р у  о б у ч а ю щ е г о с я . И з у ч е н и е  
и н о с т р а н н о г о  язы к а с п о с о б с т в у е т :

• о б щ е м у  р е ч е в о м у  р а зв и т и ю  о б у ч а ю щ е г о с я  н а  о с н о в е  ф о р м и р о в а н и я  
о б о б щ ё н н ы х  л и н г в и с т и ч е с к и х  ст р у к т у р  г р а м м а т и к и  и  си н т а к си са ;

• р а зв и т и ю  п р о и зв о л ь н о с т и  и  о с о з н а н н о с т и  м о н о л о г и ч е с к о й  и  д и а л о г и ч е с к о й  
р еч и ;

• р а зв и т и ю  п и с ь м е н н о й  р еч и ;
• ф о р м и р о в а н и ю  о р и е н т а ц и и  н а  п а р т н ёр а , е г о  в ы ск азы в ан и я , п о в е д е н и е , 

э м о ц и о н а л ь н о е  с о с т о я н и е  и  п е р еж и в а н и я ; у в а ж е н и я  и н т е р е с о в  п а р т н ёр а; у м е н и я  
сл у ш а т ь  и  сл ы ш ать  с о б е с е д н и к а , в е с т и  д и а л о г , и зл агать  и  о б о с н о в ы в а т ь  с в о ё  
м н е н и е  в п о н я т н о й  д л я  с о б е с е д н и к а  ф о р м е .

З н а к о м с т в о  о б у ч а ю щ и х с я  с  к у л ь т у р о й , и с т о р и е й  и  т р а д и ц и я м и  д р у г и х  н а р о д о в  
и  м и р о в о й  к у л ь т у р о й , отк р ы ти е у н и в е р с а л ь н о с т и  д е т с к о й  с у б к у л ь т у р ы  с о з д а ё т  
н е о б х о д и м ы е  у с л о в и я  д л я  ф о р м и р о в а н и я  л и ч н о с т н ы х  у н и в е р с а л ь н ы х  д е й с т в и й  —  
ф о р м и р о в а н и я  г р а ж д а н с к о й  и д е н т и ч н о с т и  л и ч н о с т и , п р е и м у щ е с т в е н н о  в е ё  
о б щ е к у л ь т у р н о м  к о м п о н е н т е , и  д о б р о ж е л а т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я , у в а ж е н и я  и  
т о л е р а н т н о с т и  к д р у г и м  ст р а н а м  и  н а р о д а м , к о м п е т е н т н о с т и  в м е ж к у л ь т у р н о м  
д и а л о г е .

«Математика ». Н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  э т о т  у ч е б н ы й  
п р е д м е т  я в л я ет ся  о с н о в о й  р а зв и т и я  у  о б у ч а ю щ и х с я  п о зн а в а т ел ь н ы х  
у н и в е р с а л ь н ы х  д е й с т в и й , в п е р в у ю  о ч е р е д ь  л о г и ч е с к и х  и  а л г о р и т м и ч е с к и х . В  
п р о ц е с с е  зн а к о м с т в а  с  м а т е м а т и ч е ск и м и  о т н о ш е н и я м и , за в и с и м о с т я м и  у  
ш к о л ь н и к о в  ф о р м и р у ю т с я  у ч е б н ы е  д е й с т в и я  п л а н и р о в а н и я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  
ш а г о в  п р и  р е ш е н и и  за д а ч ; р а зл и ч ен и я  с п о с о б а  и  р е зу л ь т а т а  д е й с т в и я ; в ы б о р а  
с п о с о б а  д о с т и ж е н и я  п о с т а в л е н н о й  ц е л и ; и с п о л ь зо в а н и я  зн а к о в о -с и м -  в о л и ч е с к и х  
с р е д с т в  д л я  м о д е л и р о в а н и я  м а т е м а т и ч е с к о й  с и т у а ц и и , п р е д с т а в л е н и я  и н ф о р м а ц и и ;  
с р а в н е н и я  и  к л а с с и ф и к а ц и и  (н а п р и м е р , п р е д м е т о в , ч и с е л , г е о м е т р и ч е с к и х  ф и гу р )  
п о  с у щ е с т в е н н о м у  о с н о в а н и ю . О с о б о е  зн а ч е н и е  и м е е т  м а т ем а т и к а  дл я  
ф о р м и р о в а н и я  о б щ е г о  п р и ём а  р е ш е н и я  за д а ч  как у н и в е р с а л ь н о г о  у ч е б н о г о  
д ей ст в и я .

Ф о р м и р о в а н и е  м о д е л и р о в а н и я  как  у н и в е р с а л ь н о г о  у ч е б н о г о  д е й с т в и я  
о с у щ е с т в л я е т с я  в р ам к ах  п р а к т и ч еск и  в с е х  у ч е б н ы х  п р е д м е т о в  н а  э т о й  с т у п е н и  
о б р а зо в а н и я . В  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я  о б у ч а ю щ и й с я  о с в а и в а е т  с и с т е м у  с о ц и а л ь н о  
п р и н я ты х  зн а к о в  и  с и м в о л о в , с у щ е с т в у ю щ и х  в с о в р е м е н н о й  к у л ь т у р е  и  
н е о б х о д и м ы х  как д л я  е г о  о б у ч е н и я , так  и  д л я  с о ц и а л и за ц и и .

«Окружающий мир». Э т о т  п р е д м е т  в ы п о л н я ет  и н т е г р и р у ю щ у ю  ф у н к ц и ю  и  
о б е с п е ч и в а е т  ф о р м и р о в а н и е  у  о б у ч а ю щ и х с я  ц е л о с т н о й  н а у ч н о й  к ар ти н ы  
п р и р о д н о г о  и  с о ц и о к у л ь т у р н о г о  м и р а , о т н о ш е н и й  ч ел о в ек а  с  п р и р о д о й ,  
о б щ е с т в о м , д р у г и м и  л ю д ь м и , г о с у д а р с т в о м , о с о зн а н и я  с в о е г о  м е с т а  в о б щ е с т в е ,  
с о зд а в а я  о с н о в у  с т а н о в л е н и я  м и р о в о ззр е н и я , ж и з н е н н о г о  с а м о о п р е д е л е н и я  и  
ф о р м и р о в а н и я  р о с с и й с к о й  г р а ж д а н с к о й  и д е н т и ч н о с т и  л и ч н о ст и .

В  с ф е р е  л и ч н о с т н ы х  у н и в е р с а л ь н ы х  д е й с т в и й  и з у ч е н и е  п р е д м е т а  
« О к р у ж а ю щ и й  м и р »  о б е с п е ч и в а е т  ф о р м и р о в а н и е  к о г н и т и в н о г о , э м о ц и о н а л ь н о 



ц е н н о с т н о г о  и  д е я т е л ь н о с т н о г о  к о м п о н е н т о в  г р а ж д а н с к о й  р о с с и й с к о й  
и д е н т и ч н о с т и :

• ф о р м и р о в а н и е  у м е н и я  р азл и ч ать  г о с у д а р с т в е н н у ю  с и м в о л и к у  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  и  с в о е г о  р е г и о н а , оп и сы в а т ь  д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и  с т о л и ц ы  и  
р о д н о г о  края , н а х о д и т ь  н а  к ар те Р о с с и й с к у ю  Ф е д е р а ц и ю , М о с к в у  —  с т о л и ц у  
Р о с с и и , с в о й  р е г и о н  и  е г о  ст о л и ц у ; о зн а к о м л е н и е  с  о с о б е н н о с т я м и  н е к о т о р ы х  
за р у б е ж н ы х  стран ;

• ф о р м и р о в а н и е  о с н о в  и с т о р и ч е с к о й  п а м я т и  —  у м е н и я  р а зл и ч а ть  в 
и с т о р и ч е с к о м  в р е м е н и  п р о ш л о е , н а с т о я щ е е , б у д у щ е е ;  о р и е н т а ц и и  в о с н о в н ы х  
и с т о р и ч е с к и х  с о б ы т и я х  с в о е г о  н а р о д а  и  Р о с с и и  и  о щ у щ е н и я  ч у в ст в а  г о р д о с т и  за  
с л а в у  и  д о с т и ж е н и я  с в о е г о  н а р о д а  и  Р о с с и и ; у м е н и я  ф и к си р о в а т ь  в 
и н ф о р м а ц и о н н о й  с р е д е  э л е м е н т ы  и с т о р и и  с е м ь и , с в о е г о  р еги о н а ;

• ф о р м и р о в а н и е  о с н о в  э к о л о г и ч е с к о г о  с о зн а н и я , г р а м о т н о с т и  и  к ул ь тур ы  
у ч а щ и х с я , о с в о е н и е  эл е м е н т а р н ы х  н о р м  а д е к в а т н о г о  п р и р о д о с о о б р а з н о г о  
п о в е д е н и я ;

• р а зв и т и е  м о р а л ь н о -э т и ч е с к о г о  с о зн а н и я  —  н о р м  и  п р ав и л  в за и м о о т н о ш е н и й  
ч е л о в е к а  с  д р у г и м и  л ю д ь м и , со ц и а л ь н ы м и  г р у п п а м и  и  с о о б щ е с т в а м и .

И з у ч е н и е  д а н н о г о  п р е д м е т а  с п о с о б с т в у е т  ф о р м и р о в а н и ю  о б щ е п о зн а в а т е л ь н ы х  
у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д ей ст в и й :

• о в л а д е н и ю  н ач а л ь н ы м и  ф о р м а м и  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и , вк л ю ч ая  
у м е н и е  п о и с к а  и  р а б о т ы  с  и н ф о р м а ц и е й ;

• ф о р м и р о в а н и ю  д е й с т в и й  за м е щ е н и я  и  м о д е л и р о в а н и я  (и с п о л ь зо в а н и е  
г о т о в ы х  м о д е л е й  дл я  о б ъ я с н е н и я  я в л е н и й  и л и  в ы я в л ен и я  с в о й с т в  о б ъ е к т о в  и  

с о зд а н и я  м о д е л е й );
• ф о р м и р о в а н и ю  л о г и ч е с к и х  д е й с т в и й  ср а в н е н и я , п о д в е д е н и я  п о д  п о н я ти я , 

а н а л о г и и , к л а с с и ф и к а ц и и  о б ъ е к т о в  ж и в о й  и  н е ж и в о й  п р и р о д ы  н а  о с н о в е  в н е ш н и х  
п р и зн а к о в  и л и  и з в е с т н ы х  х а р а к т ер н ы х  св о й ст в ; у с т а н о в л е н и я  п р и ч и н н о  - 
с л е д с т в е н н ы х  с в я зе й  в о к р у ж а ю щ е м  м и р е , в т о м  ч и с л е  н а  м н о г о о б р а з н о м  
м а т е р и а л е  п р и р о д ы  и  к ул ь тур ы  р о д н о г о  края.

«Изобразительное искусство». Р а зв и в а ю щ и й  п о т е н ц и а л  э т о г о  п р е д м е т а  
св я за н  с  ф о р м и р о в а н и е м  л и ч н о с т н ы х , п о зн а в а т е л ь н ы х , р е г у л я т и в н ы х  д е й с т в и й .

М о д е л и р у ю щ и й  х а р а к т ер  и з о б р а зи т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  с о з д а ё т  у с л о в и я  дл я  
ф о р м и р о в а н и я  о б щ е у ч е б н ы х  д е й с т в и й , за м е щ е н и я  и  м о д е л и р о в а н и я  я в л ен и й  и  
о б ъ е к т о в  п р и р о д н о г о  и  с о ц и о к у л ь т у р н о г о  м и р а  в п р о д у к т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и  
о б у ч а ю щ и х с я . Т а к о е  м о д е л и р о в а н и е  я в л я ет ся  о с н о в о й  р а зв и т и я  п о зн а н и я  р е б ё н к о м  
м и р а  и  с п о с о б с т в у е т  ф о р м и р о в а н и ю  л о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й  ср а в н ен и я , у с т а н о в л е н и я  
т о ж д е с т в а  и  р а зл и ч и й , а н а л о г и й , п р и ч и н н о -с л е д с т в е н н ы х  с в я зе й  и  о т н о ш е н и й . П р и  
с о з д а н и и  п р о д у к т а  и з о б р а зи т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  о с о б ы е  т р е б о в а н и я  
п р е д ъ я в л я ю т ся  к р егу л я т и в н ы м  д е й с т в и я м  —  ц е л е п о л а г а н и ю  как ф о р м и р о в а н и ю  
за м ы с л а , п л а н и р о в а н и ю  и  о р г а н и за ц и и  д е й с т в и й  в с о о т в е т с т в и и  с  ц е л ь ю , у м е н и ю  
к о н т р о л и р о в а т ь  с о о т в е т с т в и е  в ы п о л н я ем ы х  д е й с т в и й  с п о с о б у , в н е с е н и ю  
к о р р ек т и в о в  н а  о с н о в е  п р е д в о с х и щ е н и я  б у д у щ е г о  р езу л ь т а т а  и  е г о  с о о т в е т с т в и я  
за м ы сл у .

В  с ф е р е  л и ч н о с т н ы х  д е й с т в и й  п р и о б щ е н и е  к м и р о в о й  и  о т е ч е с т в е н н о й  
к у л ь т у р е  и  о с в о е н и е  с о к р о в и щ н и ц ы  и з о б р а зи т е л ь н о г о  и с к у с с т в а , н а р о д н ы х ,  
н а ц и о н а л ь н ы х  т р а д и ц и й , и с к у с с т в а  д р у г и х  н а р о д о в  о б е с п е ч и в а ю т  ф о р м и р о в а н и е  
г р а ж д а н с к о й  и д е н т и ч н о с т и  л и ч н о с т и , т о л е р а н т н о с т и , э с т е т и ч е с к и х  ц е н н о с т е й  и



в к у с о в , н о в о й  с и с т е м ы  м о т и в о в , в к л ю ч ая  м о т и в ы  т в о р ч е с к о г о  са м о в ы р а ж е н и я , 
с п о с о б с т в у ю т  р а зв и т и ю  п о з и т и в н о й  с а м о о ц е н к и  и  с а м о у в а ж е н и я  о б у ч а ю щ и х с я .

«Музыка». Э т о т  п р е д м е т  о б е с п е ч и в а е т  ф о р м и р о в а н и е  л и ч н о с т н ы х , 
к о м м у н и к а т и в н ы х , п о зн а в а т е л ь н ы х  д е й с т в и й . Н а  о с н о в е  о с в о е н и я  о б у ч а ю щ и м и с я  
м и р а  м у зы к а л ь н о г о  и с к у с с т в а  в с ф е р е  л и ч н о с т н ы х  д е й с т в и й  б у д у т  с ф о р м и р о в а н ы  
э с т е т и ч е с к и е  и  ц е н н о с т н о -с м ы с л о в ы е  о р и е н т а ц и и  о б у ч а ю щ и х с я , с о з д а ю щ и е  
о с н о в у  д л я  ф о р м и р о в а н и я  п о з и т и в н о й  с а м о о ц е н к и , с а м о у в а ж е н и я , ж и з н е н н о г о  
о п т и м и зм а , п о т р е б н о с т и  в т в о р ч е с к о м  са м о в ы р а ж е н и и . П р и о б щ е н и е  к 
д о с т и ж е н и я м  н а ц и о н а л ь н о й , р о с с и й с к о й  и  м и р о в о й  м у зы к а л ь н о й  к ул ь тур ы  и  
т р а д и ц и я м , м н о г о о б р а з и ю  м у зы к а л ь н о г о  ф о л ь к л ор а  Р о с с и и , о б р а зц а м  н а р о д н о й  и  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  м у зы к и  о б е с п е ч и т  ф о р м и р о в а н и е  р о с с и й с к о й  г р а ж д а н с к о й  
и д е н т и ч н о с т и  и  т о л е р а н т н о с т и  как о с н о в ы  ж и з н и  в п о л и к у л ь т у р н о м  о б щ е с т в е .

Б у д у т  с ф о р м и р о в а н ы  к о м м у н и к а т и в н ы е у н и в е р с а л ь н ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я  н а  
о с н о в е  р а зв и т и я  э м п а т и и  и  у м е н и я  вы являть в ы р а ж ен н ы е в м у зы к е  н а с т р о е н и я  и  
ч у в ст в а  и  п е р е д а в а т ь  с в о и  ч у в ст в а  и  э м о ц и и  с  п о м о щ ь ю  т в о р ч е с к о г о  
са м о в ы р а ж ен и я .

В  о б л а с т и  р а зв и т и я  о б щ е п о зн а в а т е л ь н ы х  д е й с т в и й  и з у ч е н и е  м у зы к и  б у д е т  
с п о с о б с т в о в а т ь  ф о р м и р о в а н и ю  за м е щ е н и я  и  м о д е л и р о в а н и я .

«Технология». С п е ц и ф и к а  э т о г о  п р е д м е т а  и  е г о  зн а ч и м о с т ь  д л я  ф о р м и р о в а н и я  
у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  о б у с л о в л е н ы :

• к л ю ч е в о й  р о л ь ю  п р е д м е т н о -п р е о б р а зо в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  как о с н о в ы  
ф о р м и р о в а н и я  с и с т е м ы  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д ей с т в и й ;

• зн а ч е н и е м  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  м о д е л и р о в а н и я  и  п л а н и р о в а н и я , 
к о т о р ы е  я в л я ю т ся  н е п о с р е д с т в е н н ы м  п р е д м е т о м  у с в о е н и я  в х о д е  в ы п о л н ен и я  
р а зл и ч н ы х  за д а н и й  п о  к у р с у  (так , в х о д е  р е ш е н и я  за д а ч  н а  к о н с т р у и р о в а н и е  
о б у ч а ю щ и е с я  у ч а т с я  и с п о л ь зо в а т ь  с х е м ы , карты  и  м о д е л и , за д а ю щ и е  п о л н у ю  
о р и е н т и р о в о ч н у ю  о с н о в у  в ы п о л н е н и я  п р е д л о ж е н н ы х  за д а н и й  и  п о зв о л я ю щ и е  
в ы д ел я ть  н е о б х о д и м у ю  с и с т е м у  о р и е н т и р о в );

• с п е ц и а л ь н о й  о р г а н и за ц и е й  п р о ц е с с а  п л а н о м е р н о -п о э т а п н о й  о т р а б о т к и  
п р е д м е т н о -п р е о б р а зо в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я  в г е н е з и с е  и  р а зв и т и и  
п с и х о л о г и ч е с к и х  н о в о о б р а з о в а н и й  м л а д ш е г о  ш к о л ь н о г о  в о зр а ст а  —  у м е н и и  
о с у щ ес т в л я т ь  а н а л и з, д е й с т в о в а т ь  в о  в н у т р е н н е м  у м с т в е н н о м  п л ан е; р е ф л е к с и е й  
как о с о з н а н и е м  с о д е р ж а н и я  и  о с н о в а н и й  в ы п о л н я е м о й  д ея т е л ь н о с т и ;

• ш и р о к и м  и с п о л ь з о в а н и е м  ф о р м  г р у п п о в о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  и  п р о е к т н ы х  
ф о р м  р а б о т ы  д л я  р е а л и за ц и и  у ч е б н ы х  ц е л е й  к ур са ;

• ф о р м и р о в а н и е м  п ер в о н а ч а л ь н ы х  э л е м е н т о в  И К Т -к о м п е -  т е н т н о с т и  
о б у ч а ю щ и х с я .

И з у ч е н и е  т е х н о л о г и и  о б е с п е ч и в а е т  р е а л и за ц и ю  с л е д у ю щ и х  ц ел ей :
• ф о р м и р о в а н и е  к ар ти н ы  м и р а  м а т е р и а л ь н о й  и  д у х о в н о й  к ул ь тур ы  как  

п р о д у к т а  т в о р ч е с к о й  п р е д м е т н о -п р е о б р а з у ю щ е й  д е я т е л ь н о с т и  ч ел ов ек а;
• р а зв и т и е  зн а к о в о -с и м в о л и ч е с к о г о  и  п р о с т р а н с т в е н н о г о  м ы ш л ен и я , 

т в о р ч е с к о г о  и  р е п р о д у к т и в н о г о  в о о б р а ж е н и я  н а  о с н о в е  р а зв и ти я  с п о с о б н о с т и  
о б у ч а ю щ е г о с я  к м о д е л и р о в а н и ю  и  о т о б р а ж е н и ю  о б ъ ек т а  и  п р о ц е с с а  е г о  
п р е о б р а зо в а н и я  в ф о р м е  м о д е л е й  (р и с у н к о в , п л а н о в , с х е м , ч е р т е ж е й );

• р а зв и т и е  р е г у л я т и в н ы х  д е й с т в и й , в к л ю ч ая  ц е л е п о л а г а н и е; п л а н и р о в а н и е  
(у м е н и е  со ст а в л я т ь  п л а н  д е й с т в и й  и  п р и м ен я т ь  е г о  д л я  р е ш е н и я  за д а ч );  
п р о г н о зи р о в а н и е  (п р е д в о с х и щ е н и е  б у д у щ е г о  р езу л ь т а т а  п р и  р а зл и ч н ы х  у с л о в и я х



в ы п о л н е н и я  д е й с т в и я );  к о н т р о л ь , к о р р ек ц и я  и  о ц ен к а;
• ф о р м и р о в а н и е  в н у т р е н н е г о  п л а н а  н а  о с н о в е  п о э т а п н о й  о т р а б о т к и  п р е д м е т н о  - 

п р е о б р а з у ю щ и х  д ей с т в и й ;
• р а зв и т и е  п л а н и р у ю щ е й  и  р е г у л и р у ю щ е й  ф у н к ц и й  реч и ;
• р а зв и т и е  к о м м у н и к а т и в н о й  к о м п е т е н т н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я  н а  о с н о в е  

о р г а н и за ц и и  с о в м е с т н о -п р о д у к т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и ;
• р а зв и т и е  э с т е т и ч е с к и х  п р е д с т а в л е н и й  и  к р и т ер и ев  н а  о с н о в е  и з о б р а зи т е л ь н о й  

и  х у д о ж е с т в е н н о й  к о н с т р у к т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и ;
• ф о р м и р о в а н и е  м о т и в а ц и и  у с п е х а  и  д о с т и ж е н и й  м л а д ш и х  ш к о л ь н и к о в , 

т в о р ч е с к о й  с а м о р е а л и за ц и и  н а  о с н о в е  э ф ф е к т и в н о й  о р г а н и за ц и и  п р е д м е т н о -  
п р е о б р а з у ю щ е й  с и м в о л и к о -м о д е л и р у ю щ е й  д е я т е л ь н о с т и ;

• о зн а к о м л е н и е  о б у ч а ю щ и х с я  с  м и р о м  п р о ф е с с и й  и  и х  со ц и а л ь н ы м  зн а ч е н и е м , 
и с т о р и е й  и х  в о зн и к н о в е н и я  и  р азв и ти я  как п ер в а я  с т у п е н ь  ф о р м и р о в а н и я  
г о т о в н о с т и  к п р е д в а р и т е л ь н о м у  п р о ф е с с и о н а л ь н о м у  с а м о о п р е д е л е н и ю ;

• ф о р м и р о в а н и е  И К Т -к о м п е т е н т н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я , в к л ю ч ая  о зн а к о м л е н и е  с  
п р а в и л а м и  ж и з н и  л ю д е й  в м и р е  и н ф о р м а ц и и : и зб и р а т е л ь н о с т ь  в п о т р е б л е н и и  
и н ф о р м а ц и и , у в а ж е н и е  к л и ч н о й  и н ф о р м а ц и и  д р у г о г о  ч ел о в е к а , к п р о ц е с с у  
п о зн а н и я  у ч е н и я , к с о с т о я н и ю  н е п о л н о г о  зн а н и я  и  д р у г и м  асп ек там .

«Физическая культура». Э т о т  п р е д м е т  о б е с п е ч и в а е т  ф о р м и р о в а н и е  
л и ч н о с т н ы х  у н и в е р с а л ь н ы х  д ей ст в и й :

• о с н о в  о б щ е к у л ь т у р н о й  и  р о с с и й с к о й  г р а ж д а н с к о й  и д е н т и ч н о с т и  как  ч у в ств а  
г о р д о с т и  за  д о с т и ж е н и я  в м и р о в о м  и  о т е ч е с т в е н н о м  сп о р т е;

• о с в о е н и е  м о р а л ь н ы х  н о р м  п о м о щ и  т е м , к то  в н е й  н у ж д а е т с я , г о т о в н о с т и  
п р и н я ть  н а  с е б я  о т в е т с т в е н н о ст ь ;

• р а зв и т и е  м о т и в а ц и и  д о с т и ж е н и я  и  г о т о в н о с т и  к п р е о д о л е н и ю  т р у д н о с т е й  на  
о с н о в е  к о н ст р у к т и в н ы х  ст р а т е г и й  с о в л а д а н и я  и  у м е н и я  м о б и л и зо в а т ь  с в о и  
л и ч н о с т н ы е  и  ф и зи ч е с к и е  р е с у р с ы , с т р е с с о у с т о й ч и в о с т и ;

• о с в о е н и е  п р ав и л  з д о р о в о г о  и  б е з о п а с н о г о  о б р а за  ж и зн и .
« Ф и зи ч е с к а я  к у л ь т у р а »  как у ч е б н ы й  п р е д м е т  с п о с о б с т в у е т :
• в о б л а с т и  р ег у л я т и в н ы х  д е й с т в и й  р а зв и т и ю  у м е н и й  п л а н и р о в а т ь , 

р е г у л и р о в а т ь , к о н т р о л и р о в а т ь  и  о ц е н и в а т ь  с в о и  д ей ст в и я ;
• в о б л а с т и  к о м м у н и к а т и в н ы х  д е й с т в и й  р а зв и т и ю  в за и м о д е й с т в и я , о р и е н т а ц и и  

н а  п а р т н ёр а , с о т р у д н и ч е с т в у  и  к о о п е р а ц и и  (в  к о м а н д н ы х  в и д а х  сп о р т а  —  
ф о р м и р о в а н и ю  у м е н и й  п л а н и р о в а т ь  о б щ у ю  ц е л ь  и  п у т и  е ё  д о с т и ж е н и я ;  
д о г о в а р и в а т ь с я  в о т н о ш е н и и  ц е л е й  и  с п о с о б о в  д е й с т в и я , р а с п р е д е л е н и я  ф у н к ц и й  и  
р о л е й  в с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и ; к о н с т р у к т и в н о  р а зр еш а т ь  к он ф л и к ты ;  
о с у щ ес т в л я т ь  в за и м н ы й  к он т р ол ь ; а д ек в а т н о  о ц е н и в а т ь  с о б с т в е н н о е  п о в е д е н и е  и  
п о в е д е н и е  п а р т н ёр а  и  в н о с и т ь  н е о б х о д и м ы е  к о р р ек ти в ы  в и н т е р е с а х  д о с т и ж е н и я  
о б щ е г о  р езу л ь т а т а ).

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии —  инструментарий
универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности

обучающихся
О р и ен т и р о в к а  м л а д ш и х  ш к о л ь н и к о в  в и н ф о р м а ц и о н н о -к о м м у н и к а ц и о н н ы х  

т е х н о л о г и я х  (И К Т ) и  ф о р м и р о в а н и е  с п о с о б н о с т и  и х  г р а м о т н о  п р и м ен я т ь  (И К Т -  
к о м п е -  т е н т н о с т ь )  я в л я ю т ся  о д н и м и  и з  в а ж н ы х  э л е м е н т о в  ф о р м и р о в а н и я  
у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  о б у ч а ю щ и х с я  н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  
о б р а зо в а н и я . В  И К Т -к о м п е т е н т н о с т и  в ы д ел я ет ся  у ч е б н а я  И К Т -к о м п е т е н т н о с т ь  как



с п о с о б н о с т ь  р еш а ть  у ч е б н ы е  за д а ч и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  о б щ е д о с т у п н ы х  в 
н а ч а л ь н о й  ш к о л е  и н с т р у м е н т о в  И К Т  и  и с т о ч н и к о в  и н ф о р м а ц и и  в с о о т в е т с т в и и  с  
в о зр а ст н ы м и  п о т р е б н о с т я м и  и  в о зм о ж н о с т я м и  м л а д ш е г о  ш к ол ь н и к а . Р е ш е н и е  
за д а ч и  ф о р м и р о в а н и я  И К Т -к о м п е т е н т н о с т и  д о л ж н о  п р о х о д и т ь  н е  т о л ь к о  на  
за н я т и я х  п о  о т д е л ь н ы м  у ч е б н ы м  п р е д м е т а м  (г д е  ф о р м и р у е т с я  п р е д м е т н а я  И К Т -  
к о м п е т е н т н о с т ь ) , н о  и  в р а м к ах  н а д п р е д м е т н о й  п р о г р а м м ы  п о  ф о р м и р о в а н и ю  
у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й .

П р и  о с в о е н и и  л и ч н о с т н ы х  д е й с т в и й  ф о р м и р у ю т ся :
• к р и т и ч е с к о е  о т н о ш е н и е  к и н ф о р м а ц и и  и  и зб и р а т е л ь н о с т ь  е ё  в о сп р и я ти я ;
• у в а ж е н и е  к и н ф о р м а ц и и  о  ч а с т н о й  ж и з н и  и  и н ф о р м а ц и о н н ы м  р езу л ь т а т а м  

д е я т е л ь н о с т и  д р у г и х  л ю д е й ;
• о с н о в ы  п р а в о в о й  к ул ь тур ы  в о б л а с т и  и с п о л ь зо в а н и я  и н ф о р м а ц и и .
П р и  о с в о е н и и  р ег у л я т и в н ы х  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  

о б е с п е ч и в а ю т с я :
• о ц ен к а  у с л о в и й , а л г о р и т м о в  и  р е зу л ь т а т о в  д е й с т в и й , в ы п о л н я ем ы х  в 

и н ф о р м а ц и о н н о й  с р е д е ;
• и с п о л ь з о в а н и е  р е зу л ь т а т о в  д е й с т в и я , р а зм е щ ё н н ы х  в и н ф о р м а ц и о н н о й  с р е д е ,  

д л я  о ц е н к и  и  к о р р ек ц и и  в ы п о л н е н н о г о  д ей ст в и я ;
• с о з д а н и е  ц и ф р о в о г о  п о р т ф о л и о  у ч е б н ы х  д о с т и ж е н и й  о б у ч а ю щ е г о с я .
П р и  о с в о е н и и  п о зн а в а т е л ь н ы х  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  И К Т  и г р а ю т  

к л ю ч е в у ю  р о л ь  в т а к и х  о б щ е у ч е б н ы х  у н и в е р с а л ь н ы х  д е й с т в и я х , как:
• п о и с к  и н ф о р м а ц и и ;
• ф и к са ц и я  (за п и с ь )  и н ф о р м а ц и и  с  п о м о щ ь ю  р а зл и ч н ы х  т е х н и ч е с к и х  ср е д с т в ;
• с т р у к т у р и р о в а н и е  и н ф о р м а ц и и , е ё  о р г а н и за ц и я  и  п р е д с т а в л е н и е  в в и д е  

д и а г р а м м , к а р т о с х е м , л и н и й  в р е м е н и  и  пр.;
• с о з д а н и е  п р о с т ы х  г и п е р м е д и а с о о б щ е н и й ;
• п о с т р о е н и е  п р о с т е й ш и х  м о д е л е й  о б ъ ек т о в  и  п р о ц е с с о в .
И К Т  я в л я ет ся  в а ж н ы м  и н с т р у м е н т о м  д л я  ф о р м и р о в а н и я  к о м м у н и к а т и в н ы х  

у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й . Д л я  э т о г о  и с п о л ь зу ю т ся :
• о б м е н  г и п е р м е д и а с о о б щ е н и я м и ;
• в ы с т у п л е н и е  с  а у д и о в и зу а л ь н о й  п о д д е р ж к о й ;
• ф и к са ц и я  х о д а  к о л л ек т и в н о й /л и ч н о й  к о м м у н и к а ц и и ;
• о б щ е н и е  в ц и ф р о в о й  с р е д е  (эл е к т р о н н а я  п о ч т а , ч ат , в и д е о к о н ф е р е н ц и я ,  

ф о р у м , б л о г ).
Ф о р м и р о в а н и е  И К Т -к о м п е т е н т н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я  п р о и с х о д и т  в р ам к ах  

с и с т е м н о -д е я т е л ь н о с т н о г о  п о д х о д а , в п р о ц е с с е  и з у ч е н и я  в с е х  б е з  и с к л ю ч е н и я  

п р е д м е т о в  у ч е б н о г о  п лан а.
Ц ел ен а п р а в л е н н а я  р а б о т а  п о  ф о р м и р о в а н и ю  И К Т -к о м п е т е н т н о с т и  в к л ю ч ать  

с л е д у ю щ и е  эт а п ы  (р а зд е л ы ).
Знакомство со средствами ИКТ. И с п о л ь зо в а н и е  э р г о н о м и ч н ы х  и  б е з о п а с н ы х  

д л я  зд о р о в ь я  п р и ё м о в  р а б о т ы  с о  с р е д с т в а м и  И К Т . В ы п о л н е н и е  к о м п е н с и р у ю щ и х  
у п р а ж н е н и й . О р г а н и за ц и я  с и с т е м ы  ф а й л о в  и  п а п о к , за п о м и н а н и е  и з м е н е н и й  в 
ф а й л е , и м е н о в а н и е  ф а й л о в  и  п ап ок . Р а сп еч а т к а  ф ай ла.

Запись, фиксация информации. В в о д  и н ф о р м а ц и и  в к о м п ь ю т е р  с  ф о т о -  и  
в и д е о к а м ер ы . С к а н и р о в а н и е  и з о б р а ж е н и й  и  т е к с т о в . З а п и с ь  (с о х р а н е н и е )  
в в о д и м о й  и н ф о р м а ц и и . Р а с п о зн а в а н и е  т е к с т а , в в е д ё н н о г о  как и з о б р а ж е н и е . У ч ё т  
о г р а н и ч е н и й  в о б ъ ё м е  за п и с ы в а е м о й  и н ф о р м а ц и и , и с п о л ь з о в а н и е  с м е н н ы х



н о с и т е л е й  (ф л еш -к а р т ).
Создание текстов с помощью компьютера. С о с т а в л е н и е  тек ста . 

К л а в и а т у р н о е  п и с ь м о . О сн о в н ы е  п р ав и л а  и  и н с т р у м е н т ы  с о зд а н и я  и  о ф о р м л е н и я  
т ек ст а . Р а б о т а  в п р о с т о м  т е к с т о в о м  р е д а к т о р е . П о л у а в т о м а т и ч е с к и й  
о р ф о г р а ф и ч е с к и й  к он т р о л ь . Н а б о р  т е к с т а  н а  р о д н о м  и  и н о с т р а н н о м  я зы к ах , 
эк р а н н ы й  п е р е в о д  о т д е л ь н ы х  сл ов .

Создание графических сообщений. Р и с о в а н и е  н а  г р а ф и ч е с к о м  п л ан ш ете. 
С о з д а н и е  п л а н о в  т е р р и т о р и и . С о з д а н и е  д и а г р а м м  и  д е р е в ь ев .

Редактирование сообщений. Р е д а к т и р о в а н и е  т е к с т а  ф о т о и зо б р а ж е н и й  и  и х  
ц е п о ч е к  (с л а й д -ш о у ) , в и д е о -  и  а у д и о з а п и с е й .

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. С о з д а н и е  
с о о б щ е н и я  в в и д е  ц е п о ч к и  эк р а н о в . Д о б а в л е н и е  н а  эк р а н  и з о б р а ж е н и я , зв у к а , 
т ек ст а . П р е зе н т а ц и я  как  п и с ь м е н н о е  и  у с т н о е  с о о б щ е н и е . И с п о л ь зо в а н и е  сс ы л о к  и з  
т е к с т а  д л я  о р г а н и за ц и и  и н ф о р м а ц и и . П о м е т к а  ф р а гм ен т а  и з о б р а ж е н и я  ссы л к о й . 
Д о б а в л е н и е  о б ъ е к т о в  и  с с ы л о к  в г е о г р а ф и ч е с к и е  карты  и  « л ен т ы  в р е м е н и » . 
С о с т а в л е н и е  н о в о г о  и з о б р а ж е н и я  и з  г о т о в ы х  ф р а гм ен т о в  (ап п л и к ац и я ).

Создание структурированных сообщений. С о з д а н и е  п и с ь м е н н о г о  
с о о б щ е н и я . П о д г о т о в к а  у с т н о г о  с о о б щ е н и я  с  а у д и о в и зу а л ь н о й  п о д д е р ж к о й ,  
н а п и с а н и е  п о я с н е н и й  и  т е зи с о в .

Представление и обработка данных. С б о р  ч и с л о в ы х  и  а у д и о в и зу а л ь н ы х  
д а н н ы х  в е с т е с т в е н н о -н а у ч н ы х  н а б л ю д е н и я х  и  э к с п е р и м е н т а х  с  и с п о л ь зо в а н и е м  
ф о т о -  и л и  в и д е о к а м ер ы , ц и ф р о в ы х  да тч и к о в . Г р а ф и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  
ч и с л о в ы х  дан н ы х: в в и д е  гр а ф и к о в  и  д и а гр а м м .

Поиск информации. П о и с к  и н ф о р м а ц и и  в с о о т в е т с т в у ю щ и х  в о зр а с т у  
ц и ф р о в ы х  и с т о ч н и к а х . П о и с к  и н ф о р м а ц и и  в И н т е р н е т е , ф о р м у л и р о в а н и е  за п р о с а , 
и н т ер п р е т а ц и я  р е зу л ь т а т о в  п о и ск а . С о х р а н е н и е  н а й д е н н о г о  о б ъ ек т а . С о с т а в л е н и е  
с п и с к а  и с п о л ь з у е м ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  и с т о ч н и к о в . И с п о л ь зо в а н и е  с с ы л о к  дл я  
у к а за н и я  и с п о л ь зо в а н н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х  и с т о ч н и к о в . П о и с к  и н ф о р м а ц и и  в 
к о м п ь ю т ер е . О р г а н и за ц и я  п о и с к а  п о  ст а н д а р т н ы м  св о й с т в а м  ф а й л о в , п о  н а л и ч и ю  
д а н н о г о  сл ов а . П о и с к  в б а з а х  д а н н ы х . З а п о л н е н и е  б а з  д а н н ы х  н е б о л ь ш о г о  о б ъ ём а .

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 
организация деятельности. П е р е д а ч а  с о о б щ е н и я , у ч а с т и е  в д и а л о г е  с  
и с п о л ь з о в а н и е м  с р е д с т в  И К Т  —  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы , ч ата , ф о р у м а , а у д и о -  и  
в и д е о к о н ф е р е н ц и и  и  пр. В ы с т у п л е н и е  п е р е д  н е б о л ь ш о й  а у д и т о р и е й  с  у с т н ы м  
с о о б щ е н и е м  с  И К Т -п о д д е р ж к о й . Р а з м е щ е н и е  п и с ь м е н н о г о  с о о б щ е н и я  в 
и н ф о р м а ц и о н н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  с р е д е . К о л л ек т и в н а я  к о м м у н и к а т и в н а я  
д е я т е л ь н о с т ь  в и н ф о р м а ц и о н н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  с р е д е . Н еп о с р е д с т в е н н а я :  
ф и к са ц и я  х о д а  и  р е зу л ь т а т о в  о б с у ж д е н и я  н а  эк р а н е  и  в ф ай л ах . В е д е н и е  
д н е в н и к о в , с о ц и а л ь н о е  в за и м о д е й с т в и е . П л а н и р о в а н и е  и  п р о в е д е н и е  и с с л е д о в а н и й  
о б ъ е к т о в  и  п р о ц е с с о в  в н е ш н е г о  м и р а  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с р е д с т в  И К Т . 
П р о е к т и р о в а н и е  о б ъ е к т о в  и  п р о ц е с с о в  р е а л ь н о г о  м и р а , с в о е й  с о б с т в е н н о й  
д е я т е л ь н о с т и  и  д е я т е л ь н о с т и  гр уп п ы . М о д е л и р о в а н и е  о б ъ е к т о в  и  п р о ц е с с о в  
р е а л ь н о г о  м и р а  и  у п р а в л ен и я  и м и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  в и р т у а л ь н ы х  л а б о р а т о р и й  и  
м е х а н и з м о в , с о б р а н н ы х  и з  к о н ст р у к т о р а .

О с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  р а б о т ы  п о  ф о р м и р о в а н и ю  И К Т -к о м -п е т е н т н о с т и  
о б у ч а ю щ и х с я  реализуется средствами различных учебных предметов. Т е м  
са м ы м  о б е с п е ч и в а ю т ся :



• е с т е с т в е н н а я  м о т и в а ц и я , ц е л ь  о б у ч е н и я ;
• в с т р о е н н ы й  к о н т р о л ь  р е зу л ь т а т о в  о с в о е н и я  И К Т ;
• п о в ы ш е н и е  эф ф е к т и в н о с т и  п р и м е н е н и я  И К Т  в д а н н о м  п р е д м е т е ;
• ф о р м и р о в а н и е  ц и ф р о в о г о  п о р т ф о л и о  п о  п р е д м е т у , ч т о  в а ж н о  д л я  о ц е н и в а н и я  

р е зу л ь т а т о в  о с в о е н и я  д а н н о г о  п р е д м ет а .

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся (примерный вариант)

«Русский язык», «Татарский язык». Р а зл и ч н ы е  с п о с о б ы  п е р е д а ч и  
и н ф о р м а ц и и  (б у к в а , п и к т о г р а м м а , и е р о г л и ф , р и с у н о к ). И с т о ч н и к и  и н ф о р м а ц и и  и  
с п о с о б ы  е ё  п ои ск а: сл о в а р и , э н ц и к л о п е д и и , б и б л и о т е к и , в т о м  ч и с л е  
к о м п ь ю т ер н ы е . О в л а д е н и е  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м  к л ав и атур н ы м  п и с ь м о м . 
З н а к о м с т в о  с  о с н о в н ы м и  п р а в и л а м и  о ф о р м л е н и я  т ек ст а  н а  к о м п ь ю т е р е ,  
о с н о в н ы м и  и н с т р у м е н т а м и  с о зд а н и я  и  п р о с т ы м и  в и д а м и  р е д а к т и р о в а н и я  тек ста . 
И с п о л ь зо в а н и е  п о л у а в т о м а т и ч е с к о г о  о р ф о г р а ф и ч е с к о г о  к он т р ол я .

«Литературное чтение», «Литературное чтение на татарском языке». 
Р а б о т а  с  м у л ь т и м е д и а с о о б щ е н и я м и  (в к л ю ч а ю щ и м и  т е к с т , и л л ю с т р а ц и и , а у д и о -  и  
в и д е о ф р а г м е н т ы , ссы л к и ). А н а л и з  с о д е р ж а н и я , я зы к о в ы х  о с о б е н н о с т е й  и  
ст р у к т у р ы  м у л ь т и м е д и а с о о б щ е н и я ; о п р е д е л е н и е  р о л и  и  м е с т а  и л л ю с т р а т и в н о г о  
р я д а  в т ек ст е .

К о н с т р у и р о в а н и е  н е б о л ь ш и х  с о о б щ е н и й , в т о м  ч и с л е  с  д о б а в л е н и е м  
и л л ю с т р а ц и й , в и д е о -  и  а у д и о ф р а г м е н т о в . С о з д а н и е  и н ф о р м а ц и о н н ы х  о б ъ ек т о в  как  
и л л ю с т р а ц и й  к п р о ч и т а н н ы м  х у д о ж е с т в е н н ы м  т ек ст а м . П р е зе н т а ц и я  (п и с ь м е н н а я  
и  у с т н а я )  с  о п о р о й  н а  т е зи с ы  и  и л л ю ст р а т и в н ы й  р я д  н а  к о м п ь ю т ер е . П о и с к  
и н ф о р м а ц и и  д л я  п р о е к т н о й  д е я т е л ь н о с т и  н а  м а т е р и а л е  х у д о ж е с т в е н н о й  
л и т ер а т у р ы , в т о м  ч и с л е  в к о н т р о л и р у е м о м  И н т е р н е т е .

«Иностранный язык». П о д г о т о в к а  п л ан а  и  т е з и с о в  с о о б щ е н и я  (в  т о м  ч и с л е  
г и п е р м е д и а );  в ы с т у п л е н и е  с  с о о б щ е н и е м .

С о з д а н и е  н е б о л ь ш о г о  т ек ст а  н а  к о м п ь ю т ер е . Ф и к са ц и я  с о б с т в е н н о й  у с т н о й  
р е ч и  н а  и н о с т р а н н о м  я зы к е в ц и ф р о в о й  ф о р м е  д л я  са м о к о р р ек т и р о в к и , у с т н о е  
в ы с т у п л е н и е  в с о п р о в о ж д е н и и  а у д и о -  и  в и д е о п о д д е р ж к и . В о с п р и я т и е  и  п о н и м а н и е  
о с н о в н о й  и н ф о р м а ц и и  в н е б о л ь ш и х  у с т н ы х  и  п и с ь м е н н ы х  с о о б щ е н и я х , в т о м  
ч и с л е  п о л у ч е н н ы х  к о м п ь ю т ер н ы м и  с п о с о б а м и  к о м м у н и к а ц и и . И с п о л ь зо в а н и е  
к о м п ь ю т е р н о г о  сл о в а р я , эк р а н н о г о  п е р е в о д а  о т д е л ь н ы х  сл ов .

«Математика ». П р и м е н е н и е  м а т е м а т и ч е с к и х  зн а н и й  и  п р е д с т а в л е н и й , а т а к ж е  
м е т о д о в  и н ф о р м а т и к и  д л я  р е ш е н и я  у ч е б н ы х  за д а ч , н ач ал ь н ы й  о п ы т  п р и м е н е н и я  
м а т е м а т и ч е с к и х  зн а н и й  и  и н ф о р м а т и ч е с к и х  п о д х о д о в  в п о в с е д н е в н ы х  си т у а ц и я х . 
П р е д с т а в л е н и е , ан а л и з и  и н т ер п р е т а ц и я  д а н н ы х  в х о д е  р а б о т ы  с  т ек с т а м и , 
т а б л и ц а м и , д и а г р а м м а м и , н е с л о ж н ы м и  гр аф ам и : и з в л е ч е н и е  н е о б х о д и м ы х  д а н н ы х , 
за п о л н е н и е  г о т о в ы х  ф о р м  (н а  б у м а г е  и  к о м п ь ю т е р е ) , о б ъ я с н е н и е , с р а в н е н и е  и  
о б о б щ е н и е  и н ф о р м а ц и и . В ы б о р  о с н о в а н и й  д л я  о б р а зо в а н и я  и  в ы д е л е н и я  
с о в о к у п н о с т е й . П р е д с т а в л е н и е  п р и ч и н н о -с л е д с т в е н н ы х  и  в р е м е н н ы х  с в я зе й  с  
п о м о щ ь ю  ц е п о ч е к . Р а б о т а  с  п р о с т ы м и  г е о м е т р и ч е с к и м и  о б ъ ек т а м и  в 
и н т ер а к т и в н о й  с р е д е  к о м п ь ю т ер а : п о с т р о е н и е , и з м е н е н и е , и з м е р е н и е , с р а в н е н и е  
г е о м е т р и ч е с к и х  о б ъ ек т о в .

«Окружающий мир». Ф и к са ц и я  и н ф о р м а ц и и  о  в н е ш н е м  м и р е  и  о  с а м о м  с е б е  с  
и с п о л ь з о в а н и е м  и н с т р у м е н т о в  И К Т . П л а н и р о в а н и е  и  о с у щ е с т в л е н и е  н е с л о ж н ы х  
н а б л ю д е н и й , с б о р  ч и с л о в ы х  д а н н ы х , п р о в е д е н и е  о п ы т о в  с  п о м о щ ь ю  и н с т р у м е н т о в



И К Т . П о и с к  д о п о л н и т е л ь н о й  и н ф о р м а ц и и  д л я  р е ш е н и я  у ч е б н ы х  и  
с а м о с т о я т е л ь н ы х  п о зн а в а т е л ь н ы х  за д а ч , в т о м  ч и с л е  в к о н т р о л и р у е м о м  И н т е р н е т е . 
С о з д а н и е  и н ф о р м а ц и о н н ы х  о б ъ е к т о в  в к а ч е с т в е  о т ч ёт а  о  п р о в е д ё н н ы х  
и с с л е д о в а н и я х .

И с п о л ь зо в а н и е  к о м п ь ю т е р а  п р и  р а б о т е  с  к а р т о й  (п л а н о м  т е р р и т о р и и , « л е н т о й  
в р е м е н и » ) , д о б а в л е н и е  с с ы л о к  в т ек ст ы  и  г р а ф и ч е с к и е  объ ек ты .

«Технология». П е р в о н а ч а л ь н о е  зн а к о м с т в о  с  к о м п ь ю т е р о м  и  в с е м и  
и н с т р у м е н т а м и  И К Т : н а зн а ч е н и е , п р ав и л а  б е з о п а с н о й  р а б о ты . П ер в о н а ч а л ь н ы й  
о п ы т  р а б о т ы  с  п р о с т ы м и  и н ф о р м а ц и о н н ы м и  о б ъ ек там и : т е к с т о м , р и с у н к о м , а у д и о -  
и  в и д е о ф р а г м е н т а м и ; с о х р а н е н и е  р е зу л ь т а т о в  с в о е й  р а б о ты . О в л а д е н и е  п р и ё м а м и  
п о и с к а  и  и с п о л ь зо в а н и я  и н ф о р м а ц и и , р а б о т ы  с  д о с т у п н ы м и  эл ек т р о н н ы м и  
р е с у р с а м и .

«Искусство». З н а к о м с т в о  с  п р о с т ы м и  г р а ф и ч е с к и м  и  р а ст р о в ы м  р е д а к т о р а м и  
и з о б р а ж е н и й , о с в о е н и е  п р о с т ы х  ф о р м  р е д а к т и р о в а н и я  и з о б р а ж е н и й : п о в о р о т ,  
в ы р е за н и е , и з м е н е н и е  к о н т р а с т н о с т и , я р к о ст и , в ы р еза н и е  и  д о б а в л е н и е  ф р а гм ен т а , 
и з м е н е н и е  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  эк р а н о в  в с л а й д -ш о у . С о з д а н и е  т в о р ч е с к и х  
г р а ф и ч е с к и х  р а б о т , н е с л о ж н ы х  в и д е о с ю ж е т о в , н а т у р н о й  м у л ь т и п л и к а ц и и  и  
к о м п ь ю т е р н о й  а н и м а ц и и  с  с о б с т в е н н ы м  о зв у ч и в а н и е м , м узы к а л ь н ы х  
п р о и з в е д е н и й , с о б р а н н ы х  и з  г о т о в ы х  ф р а гм ен т о в  и  м у зы к а л ь н ы х  « п е т е л ь »  с  
и с п о л ь з о в а н и е м  и н с т р у м е н т о в  И К Т .

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему

образованию
И с с л е д о в а н и я  готовности детей к обучению в школе п р и  п е р е х о д е  о т  

п р е д ш к о л ь н о г о  к н а ч а л ь н о м у  о б щ е м у  о б р а з о в а н и ю  п о к а за л и , ч т о  о б у ч е н и е  д о л ж н о  
р а ссм а т р и в а т ь ся  как к о м п л е к с н о е  о б р а з о в а н и е , в к л ю ч а ю щ е е  в с е б я  ф и зи ч е с к у ю  и  
п с и х о л о г и ч е с к у ю  г о т о в н о с т ь .

Физическая готовность о п р е д е л я е т с я  с о с т о я н и е м  зд о р о в ь я , у р о в н е м  
м о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н о й  зр е л о с т и  о р г а н и зм а  р е б ё н к а , в т о м  ч и с л е  р а зв и т и ем  
д в и г а т ел ь н ы х  н ав ы к ов  и  к а ч ест в  (т о н к а я  м о т о р н а я  к о о р д и н а ц и я ), ф и зи ч е с к о й  и  
у м с т в е н н о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и .

Психологическая готовность к ш к о л е  —  с л о ж н а я  с и с т е м н а я  х а р а к т ер и ст и к а  
п с и х и ч е с к о г о  р а зв и т и я  р е б ё н к а  6 — 7 л е т , к о т о р а я  п р е д п о л а г а е т  с ф о р м и р о в а н н о с т ь  
п с и х о л о г и ч е с к и х  с п о с о б н о с т е й  и  с в о й с т в , о б е с п е ч и в а ю щ и х  п р и н я т и е  р е б ё н к о м  
н о в о й  с о ц и а л ь н о й  п о з и ц и и  ш к ол ь н и к а; в о зм о ж н о с т ь  сн ач ал а  в ы п о л н е н и я  и м  
у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  п о д  р у к о в о д с т в о м  у ч и т е л я , а за т е м  п е р е х о д  к её  
с а м о с т о я т е л ь н о м у  о с у щ е с т в л е н и ю ; у с в о е н и е  с и с т е м ы  н а у ч н ы х  п о н я т и й ; о с в о е н и е  
р е б ё н к о м  н о в ы х  ф о р м  к о о п е р а ц и и  и  у ч е б н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  в с и с т е м е  
о т н о ш е н и й  с  у ч и т е л е м  и  о д н о к л а с сн и к а м и .

П с и х о л о г и ч е с к а я  г о т о в н о с т ь  к ш к о л е  и м е е т  с л е д у ю щ у ю  ст р у к т у р у : л и ч н о с т н а я  
г о т о в н о с т ь , у м с т в е н н а я  зр е л о с т ь  и  п р о и зв о л ь н о с т ь  р е г у л я ц и и  п о в е д е н и я  и  
д е я т е л ь н о с т и .

Л и ч н о с т н а я  г о т о в н о с т ь  в к л ю ч а ет  м о т и в а ц и о н н у ю  г о т о в н о с т ь , 
к о м м у н и к а т и в н у ю  г о т о в н о с т ь , с ф о р м и р о в а н н о с т ь  Я -к о н -  ц е п ц и и  и  с а м о о ц е н к и , 
э м о ц и о н а л ь н у ю  зр е л о с т ь . М о т и в а ц и о н н а я  г о т о в н о с т ь  п р е д п о л а г а е т  
с ф о р м и р о в а н н о с т ь  с о ц и а л ь н ы х  м о т и в о в  (с т р е м л е н и е  к с о ц и а л ь н о  з н а ч и м о м у  
с т а т у с у , п о т р е б н о с т ь  в с о ц и а л ь н о м  п р и зн а н и и , м о т и в  с о ц и а л ь н о г о  д о л г а ) , у ч е б н ы х



и  п о зн а в а т е л ь н ы х  м о т и в о в . П р е д п о с ы л к а м и  в о зн и к н о в е н и я  э т и х  м о т и в о в  с л у ж а т , с  
о д н о й  с т о р о н ы , ф о р м и р у ю щ е е с я  к к о н ц у  д о ш к о л ь н о г о  в о зр а ст а  ж е л а н и е  д е т е й  
п о с т у п и т ь  в ш к о л у , с  д р у г о й  —  р а зв и т и е  л ю б о зн а т е л ь н о с т и  и  у м с т в е н н о й  
ак ти в н о сти .

К о м м у н и к а т и в н а я  г о т о в н о с т ь  с о з д а ё т  в о з м о ж н о с т и  д л я  п р о д у к т и в н о г о  
с о т р у д н и ч е с т в а  р е б ё н к а  с  у ч и т е л е м  и  т р а н сл я ц и и  к у л ь т у р н о г о  оп ы та  в п р о ц е с с е  
о б у ч е н и я . С ф о р м и р о в а н н о с т ь  Я -к о н ц е п ц и и  и  с а м о с о зн а н и я  х а р а к т е р и зу е т с я  
о с о з н а н и е м  р е б ё н к о м  с в о и х  ф и зи ч е с к и х  в о з м о ж н о с т е й , у м е н и й , н р а в ст в ен н ы х  
к а ч ест в , п е р е ж и в а н и й  (л и ч н о е  с о з н а н и е ) , х а р а к т ер а  о т н о ш е н и я  к н е м у  в зр о с л ы х , 
с п о с о б н о с т ь ю  о ц е н к и  с в о и х  д о с т и ж е н и й  и  л и ч н о с т н ы х  к а ч еств , 
са м о к р и т и ч н о с т ь ю . Э м о ц и о н а л ь н а я  г о т о в н о с т ь  в ы р а ж а ет ся  в о с в о е н и и  р е б ё н к о м  
со ц и а л ь н ы х  н о р м  п р о я в л ен и я  ч у в ст в  и  в с п о с о б н о с т и  р е г у л и р о в а т ь  с в о ё  п о в е д е н и е  
н а  о с н о в е  э м о ц и о н а л ь н о г о  п р е д в о с х и щ е н и я  и  п р о г н о зи р о в а н и я . П о к а за т е л е м  
э м о ц и о н а л ь н о й  г о т о в н о с т и  к ш к о л ь н о м у  о б у ч е н и ю  я в л я ет ся  с ф о р м и р о в а н н о с т ь  
в ы с ш и х  ч у в ст в  —  н р а в с т в е н н ы х  п е р е ж и в а н и й , и н т ел л ек т у а л ь н ы х  ч у в ст в  (р а д о с т ь  
п о зн а н и я ), э с т е т и ч е с к и х  ч у в ст в  (ч у в с т в о  п р е к р а с н о г о ). В ы р а ж е н и е м  л и ч н о с т н о й  
г о т о в н о с т и  к ш к о л е  я в л я ет ся  с ф о р м и -  р о в а н н о ст ь  в н у т р е н н е й  п о з и ц и и  ш к ол ь н и к а , 
п о д р а з у м е в а ю щ е й  г о т о в н о с т ь  р е б ё н к а  п р и н я ть  н о в у ю  с о ц и а л ь н у ю  п о з и ц и ю  и  р ол ь  
у ч е н и к а , и е р а р х и ю  м о т и в о в  с  в ы с о к о й  у ч е б н о й  м о т и в а ц и ей .

У м с т в е н н у ю  зр е л о с т ь  с о с т а в л я е т  и н т ел л ек т у а л ь н а я , р еч ев а я  г о т о в н о с т ь  и  
с ф о р м и р о в а н н о с т ь  в о сп р и я т и я , п а м я т и , в н и м а н и я , в о о б р а ж е н и я . И н т ел л ек т у а л ь н а я  
г о т о в н о с т ь  к ш к о л е  в к л ю ч а ет  о с о б у ю  п о зн а в а т е л ь н у ю  п о з и ц и ю  р е б ё н к а  в 
о т н о ш е н и и  м и р а  (д е ц е н т р а ц и ю ), п е р е х о д  к п о н я т и й н о м у  и н т ел л е к т у , п о н и м а н и е  
п р и ч и н н о с т и  я в л е н и й , р а зв и т и е  р а с с у ж д е н и я  как с п о с о б а  р е ш е н и я  м ы сл и т ел ь н ы х  
за д а ч , с п о с о б н о с т ь  д е й с т в о в а т ь  в у м с т в е н н о м  п л а н е , о п р е д е л ё н н ы й  н а б о р  зн а н и й , 
п р е д с т а в л е н и й  и  у м е н и й . Р еч ев а я  г о т о в н о с т ь  п р е д п о л а г а е т  с ф о р м и р о в а н н о с т ь  
ф о н е м а т и ч е с к о й , л е к с и ч е с к о й , г р а м м а т и ч е ск о й , с и н т а к с и ч е с к о й , с е м а н т и ч е с к о й  
с т о р о н  р еч и ; р а зв и т и е  н о м и н а т и в н о й , о б о б щ а ю щ е й , п л а н и р у ю щ е й  и  
р е г у л и р у ю щ е й  ф у н к ц и й  р е ч и , д и а л о г и ч е с к о й  и  н ач ал ь н ы х ф о р м  к о н т е к с т н о й  р еч и , 
ф о р м и р о в а н и е  о с о б о й  т е о р е т и ч е с к о й  п о з и ц и и  р е б ё н к а  в о т н о ш е н и и  р е ч е в о й  
д е й с т в и т е л ь н о с т и  и  в ы д е л е н и е  с л о в а  как е ё  ед и н и ц ы . В о с п р и я т и е  х а р а к т е р и зу е т с я  
в с ё  б о л ь ш е й  о с о з н а н н о с т ь ю , о п и р а е т с я  н а  и с п о л ь з о в а н и е  с и с т е м ы  о б щ е с т в е н н ы х  
с е н с о р н ы х  э т а л о н о в  и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п е р ц е п т и в н ы х  д е й с т в и й , о с н о в ы в а е т с я  на  
в за и м о с в я зи  с  р е ч ь ю  и  м ы ш л е н и ем . П ам я ть  и  в н и м а н и е  п р и о б р е т а ю т  ч ер ты  
о п о с р е д о в а н н о с т и , н а б л ю д а е т с я  р о с т  о б ъ ё м а  и  у с т о й ч и в о с т и  в н и м ан и я .

П с и х о л о г и ч е с к а я  г о т о в н о с т ь  в с ф е р е  в о л и  и  п р о и зв о л ь н о с т и  о б е с п е ч и в а е т  
ц е л е н а п р а в л е н н о с т ь  и  п л а н о м е р н о с т ь  у п р а в л ен и я  р е б ё н к о м  с в о е й  д е я т е л ь н о с т ь ю  и  
п о в е д е н и е м . В о л я  н а х о д и т  о т р а ж е н и е  в в о з м о ж н о с т и  с о п о д ч и н е н и я  м о т и в о в , 
ц е л е п о л а г а н и и  и  с о х р а н е н и и  ц е л и , с п о с о б н о с т и  п р и л агать  в о л е в о е  у с и л и е  д л я  е ё  
д о с т и ж е н и я . П р о и зв о л ь н о с т ь  в ы с т у п а е т  как у м е н и е  ст р о и т ь  с в о ё  п о в е д е н и е  и  
д е я т е л ь н о с т ь  в с о о т в е т с т в и и  с  п р е д л а г а е м ы м и  о б р а з ц а м и  и  п р а в и л а м и , 
о с у щ ес т в л я т ь  п л а н и р о в а н и е , к о н т р о л ь  и  к о р р ек ц и ю  в ы п о л н я ем ы х  д е й с т в и й , 
и с п о л ь зу я  с о о т в е т с т в у ю щ и е  с р е д с т в а .

Н е  м е н ь ш е е  зн а ч е н и е  и м е е т  п р о б л е м а  п с и х о л о г и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  д е т е й  к 
п е р е х о д у  о б у ч а ю щ и х с я  н а  с т у п е н ь  о с н о в н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  с  у ч ё т о м  
в о з м о ж н о г о  в о зн и к н о в е н и я  о п р е д е л ё н н ы х  т р у д н о с т е й  т а к о г о  п е р е х о д а  —  
у х у д ш е н и е  у с п е в а е м о с т и  и  д и с ц и п л и н ы , р о с т  н е г а т и в н о г о  о т н о ш е н и я  к у ч е н и ю ,



в о зр а с т а н и е  э м о ц и о н а л ь н о й  н е с т а б и л ь н о с т и , н а р у ш е н и я  п о в е д е н и я , к о т о р ы е  
о б у с л о в л е н ы :

• н е о б х о д и м о с т ь ю  а д а п т а ц и и  о б у ч а ю щ и х с я  к н о в о й  о р г а н и за ц и и  п р о ц е с с а  и  
с о д е р ж а н и я  о б у ч е н и я  (п р е д м е т н а я  с и с т е м а , р а зн ы е  п р е п о д а в а т е л и  и  т. д .);

• с о в п а д е н и е м  н ач ал а  к р и зи с н о г о  п е р и о д а , в к о т о р ы й  в с т у п а ю т  м л а д ш и е  
п о д р о с т к и , с о  с м е н о й  в е д у щ е й  д е я т е л ь н о с т и  (п е р е о р и е н т а ц и е й  п о д р о с т к о в  на  
д е я т е л ь н о с т ь  о б щ е н и я  с о  с в е р с т н и к а м и  п р и  с о х р а н е н и и  зн а ч и м о с т и  у ч е б н о й  
д е я т е л ь н о с т и );

• н е д о с т а т о ч н о й  г о т о в н о с т ь ю  д е т е й  к б о л е е  с л о ж н о й  и  с а м о с т о я т е л ь н о й  
у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и , с в я за н н о й  с  п о к а за т е л я м и  и х  и н т ел л е к т у а л ь н о г о , 
л и ч н о с т н о г о  р азв и ти я  и  гл ав н ы м  о б р а з о м  с  у р о в н е м  с ф о р м и р о в а н н о с т и  
ст р у к т у р н ы х  к о м п о н е н т о в  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  (м о т и в ы , у ч е б н ы е  д е й с т в и я , 
к о н т р о л ь , о ц ен к а );

О с н о в а н и е м  п р е е м с т в е н н о с т и  р а зн ы х  с т у п е н е й  о б р а з о в а т е л ь н о й  с и с т е м ы  
я в л я ет ся  о р и е н т а ц и я  н а  к л ю ч е в о й  с т р а т е г и ч е с к и й  п р и о р и т е т  н е п р е р ы в н о г о  
о б р а зо в а н и я  —  ф о р м и р о в а н и е  у м е н и я  у ч и т ь с я , к о т о р о е  д о л ж н о  бы ть  о б е с п е ч е н о  
ф о р м и р о в а н и е м  с и с т е м ы  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й .

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения

О б р а зо в а н и е  в н а ч а л ь н о й  ш к о л е  я в л я ет ся  б а зо й , ф у н д а м е н т о м  в с е г о  
п о с л е д у ю щ е г о  о б у ч е н и я . В  п е р в у ю  о ч е р е д ь  э т о  к а са ет ся  с ф о р м и р о в а н н о с т и  
у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  (У У Д ), о б е с п е ч и в а ю щ и х  у м е н и е  уч и ть ся . 
Н а ч а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  п р и зв а н о  р еш а ть  с в о ю  г л а в н у ю  з а д а ч у  —  зак л ады в ать  
о с н о в у  ф о р м и р о в а н и я  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  р е б ё н к а , в к л ю ч а ю щ у ю  с и с т е м у  
у ч е б н ы х  и  п о зн а в а т е л ь н ы х  м о т и в о в , у м е н и я  п р и н и м а т ь , с о х р а н я т ь , р еа л и зо в ы в а ть  
у ч е б н ы е  ц е л и , п л а н и р о в а т ь , к о н т р о л и р о в а т ь  и  о ц е н и в а т ь  у ч е б н ы е  д е й с т в и я  и  и х  
р езу л ь т а т .

В а ж н ы м  у с л о в и е м  р а зв и т и я  д е т с к о й  л ю б о зн а т е л ь н о с т и , п о т р е б н о с т и  
с а м о с т о я т е л ь н о г о  п о зн а н и я  о к р у ж а ю щ е г о  м и р а , п о зн а в а т е л ь н о й  а к т и в н о ст и  и  
и н и ц и а т и в н о с т и  в н а ч а л ь н о й  ш к о л е  я в л я ет ся  с о з д а н и е  р а зв и в а ю щ ей  
о б р а зо в а т е л ь н о й  с р е д ы , с т и м у л и р у ю щ е й  ак ти в н ы е ф о р м ы  п о зн а н и я : н а б л ю д е н и е ,  
оп ы т ы , у ч е б н ы й  д и а л о г  и  пр . М л а д ш е м у  ш к о л ь н и к у  д о л ж н ы  бы ть  с о зд а н ы  у с л о в и я  
д л я  р азв и ти я  р е ф л е к с и и  —  с п о с о б н о с т и  о с о зн а в а т ь  и  о ц е н и в а т ь  с в о и  м ы сл и  и  
д е й с т в и я  как  бы  с о  с т о р о н ы , с о о т н о с и т ь  р е зу л ь т а т  д е я т е л ь н о с т и  с  п о с т а в л е н н о й  
ц е л ь ю , о п р е д е л я т ь  с в о ё  зн а н и е  и  н е зн а н и е  и  др . С п о с о б н о с т ь  к р е ф л е к с и и  —  
в а ж н е й ш е е  к а ч ест в о , о п р е д е л я ю щ е е  с о ц и а л ь н у ю  р ол ь  р е б ё н к а  как у ч е н и к а , 
ш к о л ь н и к а , н а п р а в л е н н о с т ь  н а  с а м о р а зв и т и е .

П р и м е р н ы е  п р о г р а м м ы  п о  у ч е б н ы м  п р е д м е т а м  н а ч а л ь н о й  ш к ол ы  р а зр а б о т а н ы  
в с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  к р езу л ь т а т а м  (л и ч н о с т н ы м , м е т а п р е д м е т н ы м , 
п р е д м е т н ы м ) о с в о е н и я  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  
о б р а зо в а н и я  Ф е д е р а л ь н о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  о б р а зо в а т е л ь н о г о  с т а н д а р т а  
н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я .

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык. Татарский язык

Виды речевой деятельности
Слушание. О с о з н а н и е  ц е л и  и  с и т у а ц и и  у с т н о г о  о б щ е н и я . А д е к в а т н о е  

в о с п р и я т и е  зв у ч а щ е й  р еч и . П о н и м а н и е  н а  с л у х  и н ф о р м а ц и и , с о д е р ж а щ е й с я  в



п р е д ъ я в л я ем о м  т е к с т е , о п р е д е л е н и е  о с н о в н о й  м ы сл и  т е к с т а , п е р е д а ч а  е г о  
с о д е р ж а н и я  п о  в о п р о с а м .

Говорение. В ы б о р  я зы к о в ы х  с р е д с т в  в с о о т в е т с т в и и  с  ц е л я м и  и  у с л о в и я м и  
о б щ е н и я  д л я  э ф ф е к т и в н о г о  р е ш е н и я  к о м м у н и к а т и в н о й  за д а ч и . П р а к т и ч е с к о е  
о в л а д е н и е  д и а л о г и ч е с к о й  ф о р м о й  р еч и . О в л а д е н и е  у м е н и я м и  н ач ать , п о д д е р ж а т ь ,  
за к о н ч и т ь  р а зг о в о р , п р и в л еч ь  в н и м а н и е  и  т. п. П р а к т и ч е с к о е  о в л а д е н и е  у с т н ы м и  
м о н о л о г и ч е с к и м и  в ы ск азы в ан и я м и  в с о о т в е т с т в и и  с  у ч е б н о й  з а д а ч е й  (о п и с а н и е ,  
п о в е с т в о в а н и е , р а с с у ж д е н и е ) . О в л а д е н и е  н о р м а м и  р е ч е в о г о  эт и к ет а  в с и т у а ц и я х  
у ч е б н о г о  и  б ы т о в о г о  о б щ е н и я  (п р и в е т с т в и е , п р о щ а н и е , и з в и н е н и е , б л а г о д а р н о с т ь , 
о б р а щ е н и е  с  п р о с ь б о й ) . С о б л ю д е н и е  о р ф о э п и ч е с к и х  н о р м  и  п р а в и л ь н о й  
и н т о н а ц и и .

Чтение. П о н и м а н и е  у ч е б н о г о  тек ста . В ы б о р о ч н о е  ч т е н и е  с  ц е л ь ю  н а х о ж д е н и я  
н е о б х о д и м о г о  м атер и ал а . Н а х о ж д е н и е  и н ф о р м а ц и и , за д а н н о й  в т е к с т е  в я в н о м  
в и д е . Ф о р м у л и р о в а н и е  п р о с т ы х  в ы в о д о в  н а  о с н о в е  и н ф о р м а ц и и , с о д е р ж а щ е й с я  в 
т е к с т е . И н т е р п р ет а ц и я  и  о б о б щ е н и е  с о д е р ж а щ е й с я  в т е к с т е  и н ф о р м а ц и и . Анализ и 
оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. П и с ь м о  б у к в , б у к в о с о ч е т а н и й , с л о г о в , с л о в , п р е д л о ж е н и й  в с и с т е м е  
о б у ч е н и я  гр а м о т е . О в л а д е н и е  р а зб о р ч и в ы м , ак к ур атн ы м  п и с ь м о м  с  у ч ё т о м  
г и г и е н и ч е с к и х  т р е б о в а н и й  к э т о м у  в и д у  у ч е б н о й  р а б о т ы . С п и с ы в а н и е , п и с ь м о  п о д  
д и к т о в к у  в с о о т в е т с т в и и  с  и зу ч е н н ы м и  п р ав и л ам и . П и с ь м е н н о е  и з л о ж е н и е  
с о д е р ж а н и я  п р о с л у ш а н н о г о  и  п р о ч и т а н н о г о  т ек ст а  ( п о д р о б н о е , в ы б о р о ч н о е ) .  
С о з д а н и е  н е б о л ь ш и х  с о б с т в е н н ы х  т е к с т о в  (с о ч и н е н и й )  п о  и н т е р е с н о й  д е т я м  
т е м а т и к е  (н а  о с н о в е  в п е ч а т л е н и й , л и т ер а т у р н ы х  п р о и зв е д е н и й , с ю ж е т н ы х  к ар ти н , 
с е р и й  к ар ти н , п р о с м о т р а  ф р а гм ен т а  в и д е о з а п и с и  и  т. п .).

Обучение грамоте(русский язык)
Фонетика. З в у к и  р еч и . О с о з н а н и е  е д и н с т в а  зв у к о в о г о  с о с т а в а  с л о в а  и  е г о  

зн а ч ен и я . У с т а н о в л е н и е  ч и сл а  и  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  зв у к о в  в сл о в е . 
С о п о с т а в л е н и е  с л о в , р а зл и ч а ю щ и х с я  о д н и м  и л и  н е с к о л ь к и м и  зв у к а м и .

Р а зл и ч е н и е  г л а сн ы х  и  с о г л а с н ы х  зв у к о в , г л а сн ы х  у д а р н ы х  и  б е зу д а р н ы х , 
с о г л а с н ы х  т в ё р д ы х  и  м я гк и х , з в о н к и х  и  г л у х и х .

С л о г  как м и н и м а л ь н а я  п р о и зн о с и т е л ь н а я  е д и н и ц а . Д е л е н и е  с л о в  н а  сл о ги . 
О п р е д е л е н и е  м е с т а  у д а р е н и я .

Графика. Р а зл и ч е н и е  зв у к а  и  буквы : б у к в а  как зн а к  зв ук а . О в л а д е н и е  
п о зи ц и о н н ы м  с п о с о б о м  о б о зн а ч е н и я  зв у к о в  б у к в а м и . Б ук вы  г л а с н ы х  как  
п о к а за т е л ь  т в ё р д о с т и — м я г к о ст и  с о г л а с н ы х  зв у к о в . Ф у н к ц и я  б у к в  е, ё, ю, я. 
М я гк и й  зн а к  как п о к а за т ел ь  м я г к о ст и  п р е д ш е с т в у ю щ е г о  с о г л а с н о г о  звук а .

З н а к о м с т в о  с  р у с с к и м  а л ф а в и т о м  как  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю  бук в .
Чтение. Ф о р м и р о в а н и е  н авы к а с л о г о в о г о  ч т е н и я  (о р и е н т а ц и я  н а  б у к в у , 

о б о з н а ч а ю щ у ю  г л а сн ы й  зв у к ). П л а в н о е  с л о г о в о е  ч т е н и е  и  ч т е н и е  ц е л ы м и  с л о в а м и  
с о  с к о р о с т ь ю , с о о т в е т с т в у ю щ е й  и н д и в и д у а л ь н о м у  т е м п у  р е б ё н к а . О с о з н а н н о е  
ч т е н и е  с л о в , с л о в о с о ч е т а н и й , п р е д л о ж е н и й  и  к о р о т к и х  т ек ст о в . Ч т е н и е  с  
и н т о н а ц и я м и  и  п а у за м и  в с о о т в е т с т в и и  с о  зн а к а м и  п р е п и н а н и я . Р а зв и т и е  
о с о з н а н н о с т и  и  в ы р а зи т е л ь н о с т и  ч т ен и я  н а  м а т е р и а л е  н е б о л ь ш и х  т е к с т о в  и  
с т и х о т в о р е н и й .

З н а к о м с т в о  с  о р ф о э п и ч е с к и м  ч т е н и е м  (п р и  п е р е х о д е  к ч т е н и ю  ц е л ы м и  
с л о в а м и ). О р ф о г р а ф и ч е с к о е  ч т е н и е  (п р о г о в а р и в а н и е )  как с р е д с т в о  с а м о к о н т р о л я  
п р и  п и с ь м е  п о д  д и к т о в к у  и  п р и  сп и сы в а н и и .



Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.

О в л а д е н и е  н а ч е р т а н и е м  п и с ь м е н н ы х  п р о п и с н ы х  (за г л а в н ы х ) и  с т р о ч н ы х  бук в . 
П и с ь м о  б у к в , б у к в о с о ч е т а н и й , с л о г о в , с л о в , п р е д л о ж е н и й  с  с о б л ю д е н и е м  
г и г и е н и ч е с к и х  н о р м . О в л а д е н и е  р а зб о р ч и в ы м , ак к ур атн ы м  п и с ь м о м . П и с ь м о  п о д  
д и к т о в к у  с л о в  и  п р е д л о ж е н и й , н а п и с а н и е  к о т о р ы х  н е  р а с х о д и т с я  с  и х  
п р о и зн о ш е н и е м . У с в о е н и е  п р и ё м о в  и  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  п р а в и л ь н о г о  
с п и сы в а н и я  тек ста .

П о н и м а н и е  ф у н к ц и и  н е б у к в е н н ы х  г р а ф и ч е с к и х  ср ед ст в : п р о б е л а  м е ж д у  

с л о в а м и , зн а к а  п е р е н о с а .
Слово и предложение. В о с п р и я т и е  с л о в а  как  о б ъ е к т а  и зу ч е н и я , м а т е р и а л а  д л я  

ан ал и за . Н а б л ю д е н и е  н а д  зн а ч е н и е м  сл ов а .
Р а зл и ч е н и е  с л о в а  и  п р е д л о ж е н и я . Р а б о т а  с  п р е д л о ж е н и е м : в ы д е л е н и е  сл о в , 

и з м е н е н и е  и х  п ор я дк а .
Орфография. З н а к о м с т в о  с  п р а в и л а м и  п р а в о п и с а н и я  и  и х  п р и м е н е н и е :
• р а з д е л ь н о е  н а п и с а н и е  сл ов ;
• о б о з н а ч е н и е  г л а с н ы х  п о с л е  ш и п я щ и х  (ча— ща, чу— щу, жи— ши);
• п р о п и с н а я  (за гл а в н а я ) б у к в а  в н а ч а л е  п р е д л о ж е н и я , в и м е н а х  с о б с т в е н н ы х ;
• п е р е н о с  с л о в  п о  с л о г а м  б е з  с т е ч е н и я  с о г л а сн ы х ;
• зн а к и  п р е п и н а н и я  в к о н ц е  п р е д л о ж е н и я .
Развитие речи. П о н и м а н и е  п р о ч и т а н н о г о  т е к с т а  п р и  с а м о с т о я т е л ь н о м  ч т е н и и  

в с л у х  и  п р и  е г о  п р о с л у ш и в а н и и . С о с т а в л е н и е  н е б о л ь ш и х  р а с с к а зо в  
п о в е с т в о в а т е л ь н о г о  х а р а к т ер а  п о  с е р и и  с ю ж е т н ы х  к ар т и н о к , м а т ер и а л а м  
с о б с т в е н н ы х  и гр , за н я т и й , н а б л ю д е н и й .

Систематический курс русского языка
Фонетика и орфоэпия. Р а зл и ч е н и е  г л а с н ы х  и  с о г л а с н ы х  зв у к о в . Н а х о ж д е н и е  в 

с л о в е  у д а р н ы х  и  б е зу д а р н ы х  г л а сн ы х  зв у к о в . Р а зл и ч е н и е  м я гк и х  и  т в ё р д ы х  
с о г л а с н ы х  зв у к о в , о п р е д е л е н и е  п а р н ы х  и  н е п а р н ы х  п о  т в ё р д о с т и  —  м я г к о ст и  
с о г л а с н ы х  зв у к о в . Р а зл и ч е н и е  зв о н к и х  и  г л у х и х  зв у к о в , о п р е д е л е н и е  п а р н ы х  и  
н е п а р н ы х  п о  зв о н к о с т и — г л у х о с т и  с о г л а с н ы х  зв у к о в . О п р е д е л е н и е  к а ч е с т в е н н о й  
х а р а к т ер и с т и к и  звук а: г л а сн ы й  —  со гл а сн ы й ; г л а сн ы й  у д а р н ы й  —  б е зу д а р н ы й ;  
с о г л а с н ы й  т в ё р д ы й  —  м я гк и й , п а р н ы й  —  н еп ар н ы й ; со г л а с н ы й  зв о н к и й  —  г л у х о й , 
п а р н ы й  —  н еп а р н ы й . Д е л е н и е  с л о в  н а  с л о г и . У д а р е н и е , п р о и з н о ш е н и е  зв у к о в  и  
с о ч е т а н и й  зв у к о в  в с о о т в е т с т в и и  с  н о р м а м и  с о в р е м е н н о г о  р у с с к о г о  л и т е р а т у р н о г о  
язы ка. Фонетический разбор слова.

Графика. Р а зл и ч е н и е  зв у к о в  и  бук в . О б о з н а ч е н и е  н а  п и с ь м е  т в ё р д о с т и  и  
м я г к о с т и  с о г л а с н ы х  зв у к о в . И с п о л ь зо в а н и е  н а  п и с ь м е  р а зд е л и т е л ь н ы х  ъ и  ь.

У с т а н о в л е н и е  с о о т н о ш е н и я  зв у к о в о г о  и  б у к в е н н о г о  с о с т а в а  с л о в а  в сл о в а х  
т и п а  с т о л , к онь; в с л о в а х  с  й о т и р о в а н н ы м и  г л а сн ы м и  е, ё, ю, я ; в сл о в а х  с  
н е п р о и зн о с и м ы м и  со г л а сн ы м и .

И с п о л ь зо в а н и е  н е б у к в е н н ы х  г р а ф и ч е с к и х  с р ед ст в : п р о б е л а  м е ж д у  с л о в а м и , 
зн а к а  п е р е н о с а , абзац а .

З н а н и е  алф авита: п р а в и л ь н о е  н а зв а н и е  б у к в , зн а н и е  и х  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и . 
И с п о л ь зо в а н и е  ал ф ав и та  п р и  р а б о т е  с о  с л о в а р я м и , сп р а в о ч н и к а м и , к атал огам и .

Лексика1. П о н и м а н и е  с л о в а  как е д и н с т в а  зв у ч а н и я  и  зн а ч ен и я . В ы я в л е н и е

1 Изучается во всех разделах курса.



с л о в , зн а ч е н и е  к о т о р ы х  т р е б у е т  у т о ч н е н и я . Определение значения слова по тексту 
или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). О в л а д е н и е  п о н я т и е м  « р о д с т в е н н ы е  
(о д н о к о р е н н ы е )  с л о в а » . Р а зл и ч е н и е  о д н о к о р е н н ы х  с л о в  и  р а зл и ч н ы х  ф о р м  о д н о г о  
и  т о г о  ж е  сл ов а . Р а зл и ч е н и е  о д н о к о р е н н ы х  с л о в  и  с и н о н и м о в , о д н о к о р е н н ы х  сл о в  
и  с л о в  с  о м о н и м и ч н ы м и  к ор н я м и . В ы д е л е н и е  в с л о в а х  с  о д н о з н а ч н о  в ы д ел я ем ы м и  
м о р ф е м а м и  о к о н ч а н и я , к ор н я , п р и ст а в к и , с у ф ф и к с а . Р а зл и ч е н и е  и зм е н я е м ы х  и  
н е и з м е н я е м ы х  сл ов . Представление о значении суффиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 
по составу.

Морфология. Ч а с т и  р еч и ; деление частей речи на самостоятельные и 
служебные.

И м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е . З н а ч е н и е  и  у п о т р е б л е н и е  в р еч и . У м е н и е  о п о зн а в а т ь  
и м е н а  с о б с т в е н н ы е . Р а зл и ч е н и е  и м ё н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х , о т в е ч а ю щ и х  н а  в о п р о с ы  
« к т о ? »  и  « ч т о ? » . Р а зл и ч е н и е  и м ё н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  м у ж с к о г о , ж е н с к о г о  и  
с р е д н е г о  р о д а . И з м е н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  п о  ч и сл а м . И з м е н е н и е  
с у щ е с т в и т е л ь н ы х  п о  п а д е ж а м . О п р е д е л е н и е  п а д е ж а , в к о т о р о м  у п о т р е б л е н о  и м я  
с у щ е с т в и т е л ь н о е . Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
О п р е д е л е н и е  п р и н а д л е ж н о с т и  и м ё н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  к 1, 2 , 3 - м у  с к л о н е н и ю . 
Морфологический разбор имён существительных.

И м я  п р и л а г а т ел ь н о е . З н а ч е н и е  и  у п о т р е б л е н и е  в р еч и . И з м е н е н и е  
п р и л а г а т ел ь н ы х  п о  р о д а м , ч и с л а м  и  п а д е ж а м , к р о м е  п р и л а г а т ел ь н ы х  н а  -ий, -ья, - 
ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных.

М е с т о и м е н и е . О б щ е е  п р е д с т а в л е н и е  о  м е с т о и м е н и и . Личные местоимения, 
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.

Г л а го л . З н а ч е н и е  и  у п о т р е б л е н и е  в р еч и . Н е о п р е д е л ё н н а я  ф о р м а  гл агол а . 
Р а зл и ч е н и е  г л а г о л о в , о т в е ч а ю щ и х  н а  в о п р о с ы  « ч т о  с д е л а т ь ? »  и  « ч т о  д ел а т ь ? » . 
И з м е н е н и е  г л а г о л о в  п о  в р е м е н а м . И з м е н е н и е  г л а г о л о в  п о  л и ц а м  и  ч и сл а м  в 
н а с т о я щ е м  и  б у д у щ е м  в р е м е н и  (с п р я ж е н и е ) . С п о с о б ы  о п р е д е л е н и я  I и  II 
с п р я ж е н и я  г л а г о л о в  (п р а к т и ч ес к о е  о в л а д е н и е ) . И з м е н е н и е  г л а г о л о в  п р о ш е д ш е г о  
в р е м е н и  п о  р о д а м  и  ч и сл а м . Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
П р е д л о г . Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 
О т л и ч и е  п р е д л о г о в  о т  п р и ст ав ок .

С о ю з ы  и, а, но, и х  р о л ь  в р еч и . Ч а с т и ц а  н е , е ё  зн а ч е н и е .
Синтаксис. Р а зл и ч е н и е  п р е д л о ж е н и я , с л о в о с о ч е т а н и я , с л о в а  (о с о з н а н и е  и х  

с х о д с т в а  и  р а зл и ч и й ). Р а зл и ч е н и е  п р е д л о ж е н и й  п о  ц е л и  вы ск азы ван и я:  
п о в е с т в о в а т е л ь н ы е , в о п р о с и т е л ь н ы е  и  п о б у д и т е л ь н ы е ; п о  э м о ц и о н а л ь н о й  о к р а ск е  
(и н т о н а ц и и ): в о ск л и ц а т ел ь н ы е  и  н ев о ск л и ц а т е л ь н ы е .

Н а х о ж д е н и е  гл ав н ы х  ч л е н о в  п р е д л о ж ен и я : п о д л е ж а щ е г о  и  с к а зу е м о г о . 
Р а зл и ч е н и е  гл ав н ы х  и  в т о р о с т е п е н н ы х  ч л е н о в  п р е д л о ж е н и я . У с т а н о в л е н и е  св я зи  
(п р и  п о м о щ и  с м ы с л о в ы х  в о п р о с о в )  м е ж д у  с л о в а м и  в с л о в о с о ч е т а н и и  и  
п р е д л о ж е н и и .



Н а х о ж д е н и е  и  с а м о с т о я т е л ь н о е  с о с т а в л е н и е  п р е д л о ж е н и й  с  о д н о р о д н ы м и  
ч л е н а м и  б е з  с о ю з о в  и  с  с о ю з а м и  и, а, но. И с п о л ь зо в а н и е  и н т о н а ц и и  п е р е ч и с л е н и я  
в п р е д л о ж е н и я х  с  о д н о р о д н ы м и  ч л ен а м и .

Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Ф о р м и р о в а н и е  о р ф о г р а ф и ч е с к о й  зо р к о с т и ,  

и с п о л ь з о в а н и е  р а зн ы х  с п о с о б о в  в ы б о р а  н а п и са н и я  в за в и с и м о с т и  о т  м е с т а  
о р ф о г р а м м ы  в сл о в е . И с п о л ь зо в а н и е  о р ф о г р а ф и ч е с к о г о  сл овар я .

П р и м е н е н и е  п р ав и л  п р ав о п и са н и я :
• с о ч е т а н и я  жи— ш и1, ча— ща, чу— щу в п о л о ж е н и и  п о д  у д а р е н и е м ;
• с о ч е т а н и я  чк— чн, чт, щн;
• п е р е н о с  сл ов;
• п р о п и с н а я  бу к в а  в н а ч а л е  п р е д л о ж е н и я , в и м е н а х  с о б с т в е н н ы х ;
• п р о в е р я ем ы е  б е зу д а р н ы е  г л а сн ы е  в к о р н е  сл ова;
• п а р н ы е зв о н к и е  и  г л у х и е  с о г л а с н ы е  в к о р н е  сл ова;
• н е п р о и зн о с и м ы е  со гл а сн ы е;
• н е п р о в е р я е м ы е  г л а сн ы е  и  с о г л а с н ы е  в к о р н е  с л о в а  (н а  о г р а н и ч е н н о м  п е р е ч н е  

сл о в );
• г л а сн ы е  и  с о г л а с н ы е  в н е и з м е н я е м ы х  н а  п и с ь м е  п р и ст ав к ах;
• р а зд е л и т е л ь н ы е  ъ и  ь;
• м я гк и й  зн а к  п о с л е  ш и п я щ и х  н а  к о н ц е  и м ё н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  (ночь, нож, 

рожь, мышь);
• б е зу д а р н ы е  п а д е ж н ы е  о к о н ч а н и я  и м ё н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  (к р о м е  

с у щ е с т в и т е л ь н ы х  н а  -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• б е зу д а р н ы е  о к о н ч а н и я  и м ё н  п р и л агател ь н ы х;
• р а з д е л ь н о е  н а п и с а н и е  п р е д л о г о в  с  л и ч н ы м и  м е с т о и м е н и я м и ;
• не с  гл агол ам и ;
• м я гк и й  зн а к  п о с л е  ш и п я щ и х  н а  к о н ц е  г л а г о л о в  в ф о р м е  2 -г о  л и ц а  

е д и н с т в е н н о г о  ч и сл а  (пишешь, учишь );
• м я гк и й  зн а к  в г л а г о л а х  в с о ч е т а н и и  -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• р а з д е л ь н о е  н а п и с а н и е  п р е д л о г о в  с  д р у г и м и  сл ов ам и ;
• зн а к и  п р е п и н а н и я  в к о н ц е  п р е д л о ж ен и я : точ к а , в о п р о с и т ел ь н ы й  и  

в о ск л и ц а т ел ь н ы й  зн ак и ;
• зн а к и  п р е п и н а н и я  (за п я т а я ) в п р е д л о ж е н и я х  с  о д н о р о д н ы м и  ч л ен а м и .
Развитие речи. О с о з н а н и е  с и т у а ц и и  о б щ ен и я : с  к ак ой  ц е л ь ю , с  к ем  и  г д е

п р о и с х о д и т  о б щ е н и е .
П р а к т и ч е с к о е  о в л а д е н и е  д и а л о г и ч е с к о й  ф о р м о й  р еч и . В ы р а ж е н и е  

с о б с т в е н н о г о  м н е н и я , е г о  а р гу м ен т а ц и я . О в л а д е н и е  о с н о в н ы м и  у м е н и я м и  в е д е н и я  
р а зг о в о р а  (н ач ать , п о д д е р ж а т ь , за к о н ч и т ь  р а зг о в о р , п р и в л еч ь  в н и м а н и е  и  т. п .). 
О в л а д е н и е  н о р м а м и  р е ч е в о г о  эт и к е т а  в с и т у а ц и я х  у ч е б н о г о  и  б ы т о в о г о  о б щ е н и я  
(п р и в е т с т в и е , п р о щ а н и е , и з в и н е н и е , б л а г о д а р н о с т ь , о б р а щ е н и е  с  п р о с ь б о й ) , в т о м  
ч и с л е  п р и  о б щ е н и и  с  п о м о щ ь ю  с р е д с т в  И К Т . О с о б е н н о с т и  р е ч е в о г о  эт и к е т а  в 
у с л о в и я х  о б щ е н и я  с  л ю д ь м и , п л о х о  в л а д е ю щ и м и  р у с с к и м  я зы к ом .

П р а к т и ч е с к о е  о в л а д е н и е  у с т н ы м и  м о н о л о г и ч е с к и м и  в ы ск азы в ан и я м и  н а  
о п р е д е л ё н н у ю  т е м у  с  и с п о л ь з о в а н и е м  р а зн ы х  т и п о в  р е ч и  (о п и с а н и е ,

1 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 
«желток», «железный».



п о в е с т в о в а н и е , р а с с у ж д е н и е ) .
Т ек ст . П р и зн а к и  тек ста . С м ы с л о в о е  е д и н с т в о  п р е д л о ж е н и й  в т е к с т е . З а гл а в и е  

тек ста .
П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  п р е д л о ж е н и й  в т ек ст е .
П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  ч а с т е й  т ек ст а  (а б за ц е в ).
К о м п л ек сн а я  р а б о т а  н а д  с т р у к т у р о й  тек ста: о за г л а в л и в н и е , к о р р ек т и р о в а н и е  

п о р я д к а  п р е д л о ж е н и й  и  ч а с т е й  т е к с т а  (а б за ц е в ).
П л а н  тек ста . С о с т а в л е н и е  п л а н о в  к д а н н ы м  т ек ст а м . Создание собственных 

текстов по предложенным планам.
Т и п ы  тек стов : о п и с а н и е , п о в е с т в о в а н и е , р а с с у ж д е н и е , и х  о с о б е н н о с т и .
З н а к о м с т в о  с  ж а н р а м и  п и с ь м а  и  п о зд р а в л е н и я .
С о з д а н и е  с о б с т в е н н ы х  т е к с т о в  и  к о р р ек т и р о в а н и е  за д а н н ы х  т е к с т о в  с  у ч ё т о м  

т о ч н о с т и , п р а в и л ь н о с т и , б о г а т с т в а  и  в ы р а зи т е л ь н о с т и  п и с ь м е н н о й  р еч и ;
использование в текстах синонимов и антонимов.

З н а к о м с т в о  с  о с н о в н ы м и  в и д а м и  и з л о ж е н и й  и  с о ч и н е н и й  (б е з  за у ч и в а н и я  
о п р е д е л е н и й ):  изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 
сочинения; сочинения- повествования, сочинения-описания, сочинения- 
рассуждения.

2.2.2.2. Литературное чтение.Литературное чтение на татарском языке.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). В о с п р и я т и е  н а  с л у х  зв у ч а щ е й  р е ч и  (в ы ск а зы в а н и е  

с о б е с е д н и к а , ч т е н и е  р а зл и ч н ы х  т е к с т о в ). А д е к в а т н о е  п о н и м а н и е  с о д е р ж а н и я  
зв у ч а щ е й  р е ч и , у м е н и е  о тв еч а ть  н а  в о п р о с ы  п о  с о д е р ж а н и ю  у с л ы ш а н н о г о  
п р о и зв е д е н и я , о п р е д е л е н и е  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  с о б ы т и й , о с о з н а н и е  ц е л и  р е ч е в о г о  
в ы ск азы в ан и я , у м е н и е  за д а в а т ь  в о п р о с  п о  у с л ы ш а н н о м у  у ч е б н о м у , н а у ч н о  - 
п о зн а в а т е л ь н о м у  и  х у д о ж е с т в е н н о м у  п р о и зв е д е н и ю .

Чтение
Чтение вслух. П о с т е п е н н ы й  п е р е х о д  о т  с л о г о в о г о  к п л а в н о м у  о с м ы с л е н н о м у  

п р а в и л ь н о м у  ч т е н и ю  ц е л ы м и  с л о в а м и  в с л у х  (с к о р о с т ь  ч т е н и я  в с о о т в е т с т в и и  с  
и н д и в и д у а л ь н ы м  т е м п о м  ч т е н и я ), п о с т е п е н н о е  у в е л и ч е н и е  с к о р о с т и  ч тен и я . 
У с т а н о в к а  н а  н о р м а л ь н ы й  д л я  ч и т а ю щ е г о  т е м п  б е г л о с т и , п о зв о л я ю щ и й  е м у  
о с о зн а т ь  тек ст . С о б л ю д е н и е  о р ф о э п и ч е с к и х  и  и н т о н а ц и о н н ы х  н о р м  ч тен и я . Ч т е н и е  
п р е д л о ж е н и й  с  и н т о н а ц и о н н ы м  в ы д е л е н и е м  зн а к о в  п р еп и н а н и я . П о н и м а н и е  
с м ы с л о в ы х  о с о б е н н о с т е й  р а зн ы х  п о  в и д у  и  т и п у  т е к с т о в , п е р е д а ч а  и х  с  п о м о щ ь ю  
и н т о н и р о в а н и я .

Чтение про себя. О с о з н а н и е  см ы сл а  п р о и зв е д е н и я  п р и  ч т е н и и  п р о  с е б я  
(д о с т у п н ы х  п о  о б ъ ё м у  и  ж а н р у  п р о и зв е д е н и й ) . О п р е д е л е н и е  в и д а  ч т ен и я  
(и з у ч а ю щ е е , о зн а к о м и т е л ь н о е , п р о с м о т р о в о е , в ы б о р о ч н о е ) . У м е н и е  н а х о д и т ь  в 
т е к с т е  н е о б х о д и м у ю  и н ф о р м а ц и ю . П о н и м а н и е  о с о б е н н о с т е й  р а зн ы х  в и д о в  ч тения:  
ф ак та, о п и с а н и я , д о п о л н е н и я  в ы ск азы в ан и я  и  др .

Работа с разными видами текста. О б щ е е  п р е д с т а в л е н и е  о  р а зн ы х  в и д а х  
тек ста: х у д о ж е с т в е н н ы й , у ч е б н ы й , н а у ч н о -п о п у л я р н ы й  —  и  и х  ср а в н е н и е . 
О п р е д е л е н и е  ц е л е й  с о зд а н и я  э т и х  в и д о в  тек ста . О с о б е н н о с т и  ф о л ь к л о р н о г о  тек ста .

П р а к т и ч е с к о е  о с в о е н и е  у м е н и я  о тл и ч ат ь  т е к с т  о т  н а б о р а  п р е д л о ж е н и й . 
П р о г н о зи р о в а н и е  с о д е р ж а н и я  к н и ги  п о  е ё  н а зв а н и ю  и  о ф о р м л е н и ю .

С а м о с т о я т е л ь н о е  о п р е д е л е н и е  т ем ы , гл а в н о й  м ы сл и , ст р у к т у р ы  т ек ста ; д е л е н и е



т е к с т а  н а  с м ы с л о в ы е  ч а ст и , и х  о за г л а в л и в а н и е . У м е н и е  р а б о т а т ь  с  р а зн ы м и  в и д а м и  
и н ф о р м а ц и и .

У ч а с т и е  в к о л л ек т и в н о м  о б с у ж д е н и и :  у м е н и е  отв еч ать  н а  в о п р о с ы , в ы ступ ат ь  
п о  т е м е , сл у ш а т ь  в ы с т у п л ен и я  т о в а р и щ ей , д о п о л н я т ь  о т в ет ы  п о  х о д у  б е с е д ы ,  
и с п о л ь зу я  тек ст . П р и в л е ч е н и е  с п р а в о ч н ы х  и  и л л ю с т р а т и в н о -и зо б р а зи т е л ь н ы х  
м а т ер и а л о в .

Библиографическая культура. К н и г а  как о с о б ы й  в и д  и с к у с с т в а . К н и г а  как  
и с т о ч н и к  н е о б х о д и м ы х  зн а н и й . П ер в ы е  к н и ги  н а  Р у с и  и  н а ч а л о  к н и г о п еч а т а н и я  
(о б щ е е  п р е д с т а в л е н и е ). К н и г а  у ч е б н а я , х у д о ж е с т в е н н а я , сп р а в о ч н а я . Э л е м е н т ы  
книги: с о д е р ж а н и е  и л и  о г л а в л е н и е , т и т у л ь н ы й  л и с т , а н н о т а ц и я , и л л ю ст р а ц и и . 
В и д ы  и н ф о р м а ц и и  в кн и ге: н а у ч н а я , х у д о ж е с т в е н н а я  (с  о п о р о й  н а  в н е ш н и е  
п о к а за т е л и  к н и ги , е ё  с п р а в о ч н о -и л л ю с т р а т и в н ы й  м атер и ал ).

Т и п ы  к н и г  (и зд а н и й ):  к н и г а -п р о и зв е д е н и е , к н и г а -с б о р н и к , с о б р а н и е  
с о ч и н е н и й , п е р и о д и ч е с к а я  п еч а ть , сп р а в о ч н ы е  и зд а н и я  (сп р а в о ч н и к и , с л о в а р и , 
э н ц и к л о п е д и и ).

В ы б о р  к н и г  н а  о с н о в е  р е к о м е н д о в а н н о г о  с п и с к а , к а р т о т ек и , о т к р ы т о го  д о с т у п а  
к д е т с к и м  к н и га м  в б и б л и о т е к е . А л ф а в и т н ы й  к атал ог. С а м о с т о я т е л ь н о е  
п о л ь зо в а н и е  с о о т в е т с т в у ю щ и м и  в о зр а с т у  с л о в а р я м и  и  с п р а в о ч н о й  л и т ер а т у р о й .

Работа с текстом художественного произведения. П о н и м а н и е  загл ав и я  
п р о и зв е д е н и я , е г о  а д е к в а т н о е  с о о т н о ш е н и е  с  с о д е р ж а н и е м . О п р е д е л е н и е  
о с о б е н н о с т е й  х у д о ж е с т в е н н о г о  тек ста: с в о е о б р а з и е  в ы р а зи т ел ь н ы х  с р е д с т в  язы ка  
(с  п о м о щ ь ю  у ч и т ел я ). О с о з н а н и е  т о г о , ч т о  ф о л ь к л о р  ест ь  в ы р а ж ен и е  
о б щ е ч е л о в е ч е с к и х  н р а в с т в е н н ы х  п р ав и л  и  о т н о ш е н и й .

П о н и м а н и е  н р а в с т в е н н о г о  с о д е р ж а н и я  п р о ч и т а н н о г о , о с о з н а н и е  м о т и в а ц и и  
п о в е д е н и я  г е р о е в , ан а л и з п о с т у п к о в  г е р о е в  с  т о ч к и  зр е н и я  н о р м  м о р а л и . О с о з н а н и е  
п о н я т и я  « Р о д и н а » , п р е д с т а в л е н и я  о  п р о я в л е н и и  л ю б в и  к Р о д и н е  в л и т ер а т у р е  
р а зн ы х  н а р о д о в  (н а  п р и м е р е  н а р о д о в  Р о с с и и ) . С х о ж е с т ь  т е м , и д е й , г е р о е в  в 
ф о л ь к л о р е  р а зн ы х  н а р о д о в . С а м о с т о я т е л ь н о е  в о с п р о и з в е д е н и е  т ек ст а  с  
и с п о л ь з о в а н и е м  в ы р а зи т ел ь н ы х  с р е д с т в  язы ка: п о с л е д о в а т е л ь н о е  в о с п р о и з в е д е н и е  
э п и з о д а  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с п е ц и ф и ч е с к о й  дл я  д а н н о г о  п р о и зв е д е н и я  л е к с и к и  (п о  
в о п р о с а м  у ч и т е л я ), р а с с к а з  п о  и л л ю с т р а ц и я м , п ер е с к а з .

Х а р а к т е р и с т и к а  г е р о я  п р о и зв е д е н и я  с  и с п о л ь з о в а н и е м  х у д о ж е с т в е н н о - 
в ы р а зи т ел ь н ы х  с р е д с т в  д а н н о г о  тек ста . Н а х о ж д е н и е  в т е к с т е  с л о в  и  в ы р а ж ен и й , 
х а р а к т е р и зу ю щ и х  г е р о я  и  с о б ы т и е . А н а л и з  (с  п о м о щ ь ю  у ч и т е л я ), м о т и в ы  п о с т у п к а  
п е р с о н а ж а . С о п о с т а в л е н и е  п о с т у п к о в  г е р о е в  п о  а н а л о г и и  и л и  п о  к о н т р а ст у . 
В ы я в л е н и е  а в т о р с к о г о  о т н о ш е н и я  к г е р о ю  н а  о с н о в е  а н а л и за  т е к с т а , а в т о р ск и х  
п о м е т , и м ё н  г ер о ев .

Х а р а к т ер и ст и к а  г е р о я  п р о и зв е д е н и я . П о р т р е т , х а р а к т ер  г е р о я , в ы р а ж ен н ы е  
ч е р е з  п о с т у п к и  и  реч ь .

О с в о е н и е  р а зн ы х  в и д о в  п е р е с к а за  х у д о ж е с т в е н н о г о  тек ста: п о д р о б н ы й , 
в ы б о р о ч н ы й  и  к р атк и й  (п е р е д а ч а  о с н о в н ы х  м ы сл ей ).

П о д р о б н ы й  п е р е с к а з  тек ста: о п р е д е л е н и е  гл а в н о й  м ы сл и  ф р а гм ен т а , в ы д е л е н и е  
о п о р н ы х  и л и  к л ю ч ев ы х  с л о в , о за -  гл а в л и в а н и е , п о д р о б н ы й  п е р е с к а з  э п и зо д а ;  
д е л е н и е  т ек ст а  н а  ч а ст и , о п р е д е л е н и е  гл а в н о й  м ы сл и  к а ж д о й  ч а с т и  и  в с е г о  т ек ст а , 
о за г л а в л и в а н и е  к а ж д о й  ч а ст и  и  в с е г о  т е к с т а , с о с т а в л е н и е  п л ан а  в в и д е  н а зы в н ы х  
п р е д л о ж е н и й  и з  т е к с т а , в в и д е  в о п р о с о в , в в и д е  с а м о с т о я т е л ь н о  
с ф о р м у л и р о в а н н о г о  в ы ск азы ван и я .



С а м о ст о я т е л ь н ы й  в ы б о р о ч н ы й  п е р е с к а з  п о  за д а н н о м у  ф р агм ен ту:  
х а р а к т ер и ст и к а  г е р о я  п р о и зв е д е н и я  (о т б о р  с л о в , в ы р а ж ен и й  в т е к с т е , п о зв о л я ю щ и х  
с о с т а в и т ь  р а с с к а з  о  г е р о е ) , о п и с а н и е  м е с т а  д е й с т в и я  (в ы б о р  с л о в , в ы р а ж ен и й  в 
т е к с т е , п о зв о л я ю щ и х  с о с т а в и т ь  д а н н о е  о п и с а н и е  н а  о с н о в е  т ек ст а ). В ы ч л е н е н и е  и  
с о п о с т а в л е н и е  э п и з о д о в  и з  р а зн ы х  п р о и з в е д е н и й  п о  о б щ н о с т и  с и т у а ц и й , 
эм о ц и о н а л ь н о й  о к р а ск е , х а р а к т ер у  п о с т у п к о в  г е р о е в .

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. П о н и м а н и е  
за гл а в и я  п р о и зв е д е н и я ; а д е к в а т н о е  с о о т н о ш е н и е  с  е г о  с о д е р ж а н и е м . О п р е д е л е н и е  
о с о б е н н о с т е й  у ч е б н о г о  и  н а у ч н о -п о п у л я р н о г о  т е к с т о в  (п е р е д а ч а  и н ф о р м а ц и и ). 
П о н и м а н и е  о т д е л ь н ы х , н а и б о л е е  о б щ и х  о с о б е н н о с т е й  т е к с т о в  б ы л и н , л е г е н д ,  
б и б л е й с к и х  р а с с к а зо в  (п о  отр ы в к ам  и л и  н е б о л ь ш и м  т е к с т а м ). З н а к о м с т в о  с  
п р о с т е й ш и м и  п р и ё м а м и  а н а л и за  р а зл и ч н ы х  в и д о в  тек ста: у с т а н о в л е н и е  п р и ч и н н о 
с л е д с т в е н н ы х  св я зей . О п р е д е л е н и е  гл а в н о й  м ы сл и  тек ста . Д е л е н и е  т е к с т а  н а  ч асти . 
О п р е д е л е н и е  м и к р о т ем . К л ю ч е в ы е  и л и  о п о р н ы е  сл ов а . П о с т р о е н и е  а л г о р и т м а  
д е я т е л ь н о с т и  п о  в о с п р о и з в е д е н и ю  тек ста . В о с п р о и з в е д е н и е  т е к с т а  с  о п о р о й  н а  
к л ю ч ев ы е  с л о в а , м о д е л ь , с х е м у . П о д р о б н ы й  п е р е с к а з  тек ста . К р атк и й  п е р е с к а з  
т е к с т а  (в ы д е л е н и е  гл а в н о г о  в с о д е р ж а н и и  т ек ст а ).

Говорение (культураречевого общения)
О с о з н а н и е  д и а л о г а  как в и д а  р еч и . О с о б е н н о с т и  д и а л о г и ч е с к о г о  о б щ ен и я :  

п о н и м а т ь  в о п р о с ы , о тв еч а ть  н а  н и х  и  с а м о с т о я т е л ь н о  за д а в а т ь  в о п р о с ы  п о  т ек сту ;  
в ы сл у ш и в а т ь , н е  п е р е б и в а я , с о б е с е д н и к а  и  в в е ж л и в о й  ф о р м е  вы ск азы вать  с в о ю  
т о ч к у  зр е н и я  п о  о б с у ж д а е м о м у  п р о и з в е д е н и ю  (у ч е б н о м у , н а у ч н о -п о зн а в а т е л ь н о м у , 
х у д о ж е с т в е н н о м у  т е к с т у ) . Д о к а за т е л ь с т в о  с о б с т в е н н о й  т о ч к и  зр е н и я  с  о п о р о й  на  
т е к с т  и л и  с о б с т в е н н ы й  оп ы т. И с п о л ь зо в а н и е  н о р м  р е ч е в о г о  эт и к ет а  в у с л о в и я х  
в н е у ч е б н о г о  о б щ е н и я . З н а к о м с т в о  с  о с о б е н н о с т я м и  н а ц и о н а л ь н о г о  эт и к е т а  н а  
о с н о в е  ф о л ь к л о р н ы х  п р о и зв е д е н и й .

Р а б о т а  с о  с л о в о м  (р а с п о зн а н и е  п р я м о г о  и  п е р е н о с н о г о  зн а ч е н и я  с л о в , и х  
м н о г о з н а ч н о с т и ) , ц е л е н а п р а в л е н н о е  п о п о л н е н и е  а к т и в н о го  с л о в а р н о г о  зап а са .

М о н о л о г  как ф о р м а  р е ч е в о г о  вы ск азы в ан и я . М о н о л о г и ч е с к о е  р е ч е в о е  
в ы ск а зы в а н и е  н е б о л ь ш о г о  о б ъ ё м а  с  о п о р о й  н а  а в т о р ск и й  т е к с т , п о  п р е д л о ж е н н о й  
т е м е  и л и  в в и д е  (ф о р м е )  о т в ет а  н а  в о п р о с . О т р а ж е н и е  о с н о в н о й  м ы сл и  т ек ст а  в 
в ы ск азы в ан и и . П е р е д а ч а  с о д е р ж а н и я  п р о ч и т а н н о г о  и л и  п р о с л у ш а н н о г о  с  у ч ё т о м  
с п е ц и ф и к и  н а у ч н о -п о п у л я р н о г о , у ч е б н о г о  и  х у д о ж е с т в е н н о г о  т ек ст а . П е р е д а ч а  
в п е ч а т л е н и й  (и з  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и , о т  х у д о ж е с т в е н н о г о  п р о и зв е д е н и я , 
п р о и зв е д е н и я  и з о б р а зи т е л ь н о г о  и с к у с с т в а )  в р а с с к а зе  (о п и с а н и е , р а с с у ж д е н и е ,  
п о в е с т в о в а н и е ) . С а м о с т о я т е л ь н о е  п о с т р о е н и е  п л ан а  с о б с т в е н н о г о  вы ск азы ван и я . 
О т б о р  и  и с п о л ь з о в а н и е  в ы р а зи т ел ь н ы х  с р е д с т в  язы к а (с и н о н и м ы , а н т о н и м ы , 
с р а в н е н и е )  с  у ч ё т о м  о с о б е н н о с т е й  м о н о л о г и ч е с к о г о  в ы ск азы ван и я .

У с т н о е  с о ч и н е н и е  как п р о д о л ж е н и е  п р о ч и т а н н о г о  п р о и зв е д е н и я , о т д е л ь н ы х  
е г о  с ю ж е т н ы х  л и н и й , к о р о т к и й  р а с с к а з  п о  р и с у н к а м  л и б о  н а  з а д а н н у ю  т е м у .

Письмо (культура письменной речи)
Н о р м ы  п и с ь м е н н о й  речи: с о о т в е т с т в и е  с о д е р ж а н и я  за г о л о в к у  (о т р а ж е н и е  

т е м ы , м е с т а  д е й с т в и я , х а р а к т ер о в  г е р о е в ) , и с п о л ь з о в а н и е  в ы р а зи т ел ь н ы х  с р е д с т в  
язы к а (с и н о н и м ы , а н т о н и м ы , с р а в н е н и е )  в м и н и -с о ч и н е н и я х  (п о в е с т в о в а н и е ,  
о п и с а н и е , р а с с у ж д е н и е ) , р а с с к а з  н а  за д а н н у ю  т е м у , отзы в .

Круг детского чтения
П р о и зв е д е н и я  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  р а зн ы х  н а р о д о в  Р о с с и и .



П р о и зв е д е н и я  к л а сси к о в  о т е ч е с т в е н н о й  л и т ер а т у р ы  X I X — X X  в в ., к л а сси к о в  
д е т с к о й  л и т ер а т у р ы , п р о и зв е д е н и я  с о в р е м е н н о й  о т е ч е с т в е н н о й  (с  у ч ё т о м  
м н о г о н а ц и о н а л ь н о г о  х а р а к т ер а  Р о с с и и )  и  з а р у б е ж н о й  л и т ер а т у р ы , д о с т у п н ы е  дл я  
в о с п р и я т и я  м л а д ш и х  ш к ол ь н и к ов .

П р е д с т а в л е н н о с т ь  р а зн ы х  в и д о в  книг: и с т о р и ч ес к а я , п р и к л ю ч ен ч еск а я , 
ф а н т а ст и ч еск а я , н а у ч н о -п о п у л я р н а я , с п р а в о ч н о -э н ц и к л о п е д и ч е с к а я  л и т ер а ту р а ;  
д е т с к и е  п е р и о д и ч е с к и е  и зд а н и я  (п о  в ы б о р у ).

О сн о в н ы е  т ем ы  д е т с к о г о  ч тен и я: ф о л ь к л о р  р а зн ы х  н а р о д о в , п р о и зв е д е н и я  о  
Р о д и н е , п р и р о д е , д е т я х , б р а т ь я х  н а ш и х  м е н ь ш и х , д о б р е  и  з л е , ю м о р и с т и ч е с к и е  
п р о и зв е д е н и я .

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Н а х о ж д е н и е  в т е к с т е , о п р е д е л е н и е  зн а ч е н и я  в х у д о ж е с т в е н н о й  р е ч и  (с  

п о м о щ ь ю  у ч и т е л я ) с р е д с т в  в ы р а зи тел ь н о сти : с и н о н и м о в , а н т о н и м о в , э п и т е т о в ,  
с р а в н е н и й , м е т а ф о р , г и п е р б о л .

О р и ен т и р о в к а  в л и т ер а т у р н ы х  п он я ти я х: х у д о ж е с т в е н н о е  п р о и з в е д е н и е , 
х у д о ж е с т в е н н ы й  о б р а з , и с к у с с т в о  с л о в а , а в т о р  (р а с ск а зч и к ), с ю ж е т , т ем а ; г е р о й  
п р о и зв е д е н и я : е г о  п о р т р е т , р еч ь , п о с т у п к и , м ы сл и ; о т н о ш е н и е  а в т о р а  к г е р о ю .

О б щ е е  п р е д с т а в л е н и е  о  к о м п о зи ц и о н н ы х  о с о б е н н о с т я х  п о с т р о е н и я  р а зн ы х  
в и д о в  р асск азы в ан и я : п о в е с т в о в а н и е  (р а с с к а з) , о п и с а н и е  (п е й за ж , п о р т р е т , 
и н т е р ь е р ) , р а с с у ж д е н и е  (м о н о л о г  г е р о я , д и а л о г  г е р о е в ).

П р о за и ч е с к а я  и  с т и х о т в о р н а я  речь: у зн а в а н и е , р а зл и ч е н и е , в ы д е л е н и е  
о с о б е н н о с т е й  с т и х о т в о р н о г о  п р о и зв е д е н и я  (р и т м , р и ф м а ).

Ф о л ь к л о р  и  а в т о р ск и е  х у д о ж е с т в е н н ы е  п р о и зв е д е н и я  (р а зл и ч е н и е).
Ж а н р о в о е  р а з н о о б р а з и е  п р о и зв е д е н и й . М а л ы е ф о л ь к л о р н ы е ф ор м ы  

(к о л ы б е л ь н ы е  п е с н и , п о т е ш к и , п о с л о в и ц ы  и  п о г о в о р к и , за г а д к и ) —  у зн а в а н и е ,  
р а зл и ч е н и е , о п р е д е л е н и е  о с н о в н о г о  см ы сл а . С к азк и  (о  ж и в о т н ы х , б ы т о в ы е, 
в о л ш е б н ы е ). Х у д о ж е с т в е н н ы е  о с о б е н н о с т и  ск азок : л ек си к а , п о с т р о е н и е  
(к о м п о зи ц и я ). Л и т ер а т у р н а я  (а в т о р ск а я ) сказк а.

Р а с с к а з , с т и х о т в о р е н и е , б а с н я  —  о б щ е е  п р е д с т а в л е н и е  о  ж а н р е , о с о б е н н о с т я х  
п о с т р о е н и я  и  в ы р а зи т ел ь н ы х  с р е д с т в а х .

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений)

И н т е р п р ет а ц и я  т ек ст а  л и т е р а т у р н о г о  п р о и зв е д е н и я  в т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  
у ч а щ и х ся : ч т е н и е  п о  р о л я м , и н с ц е н и р о в а н и е , д р а м а т и за ц и я ; у с т н о е  с л о в е с н о е  
р и с о в а н и е , зн а к о м с т в о  с  р а зл и ч н ы м и  с п о с о б а м и  р а б о т ы  с  д е ф о р м и р о в а н н ы м  
т е к с т о м  и  и с п о л ь з о в а н и е  и х  (у с т а н о в л е н и е  п р и ч и н н о -с л е д с т в е н н ы х  св я зе й , 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  со б ы т и й : с о б л ю д е н и е  э т а п н о с т и  в в ы п о л н е н и и  д е й с т в и й );  
и з л о ж е н и е  с  эл е м е н т а м и  с о ч и н е н и я , создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

2.2.2.3. Иностранный язык
Предметное содержание речи
Знакомство. С  о д н о к л а с с н и к а м и , у ч и т е л е м , п е р с о н а ж а м и  д е т с к и х  

п р о и зв е д е н и й : и м я , в о зр а ст . П р и в е т с т в и е , п р о щ а н и е  (с  и с п о л ь з о в а н и е м  т и п и ч н ы х  
ф р а з р е ч е в о г о  эт и к ет а ).

Я и моя семья. Ч л ен ы  с е м ь и , и х  и м е н а , в о зр а с т , в н е ш н о с т ь , ч ер т ы  х а р а к т ер а , 
у в л е ч е н и я /х о б б и . М о й  д е н ь  (р а с п о р я д о к  д н я , домашние обязанности). П о к у п к и  в



м а га зи н е: о д е ж д а , о б у в ь , о с н о в н ы е  п р о д у к т ы  п и тан и я . Л ю б и м а я  ед а . С е м е й н ы е  
п р азд н и к и : д е н ь  р о ж д е н и я , Н о в ы й  г о д /Р о ж д е с т в о . П о д а р к и .

Мир моих увлечений. М о и  л ю б и м ы е  зан я ти я . В и д ы  с п о р т а  и  с п о р т и в н ы е  
и гры . Мои любимые сказки. В ы х о д н о й  д е н ь  (в  зоопарке, цирке), к ан и к улы .

Я и мои друзья. И м я , в о зр а ст , в н е ш н о с т ь , х а р а к т ер , у в л е ч е н и я /х о б б и . 
С о в м е с т н ы е  зан я ти я . П и с ь м о  з а р у б е ж н о м у  д р у г у . Л ю б и м о е  д о м а ш н е е  ж и в о т н о е :  
и м я , в о зр а ст , ц в е т , р а зм е р , х а р а к т ер , ч т о  у м е е т  дел ать .

Моя школа. К л а с с н а я  к о м н а та , у ч е б н ы е  п р е д м е т ы , ш к о л ь н ы е  
п р и н а д л е ж н о с т и . У ч е б н ы е  за н я т и я  н а  у р о к а х .

Мир вокруг меня. М о й  д о м /к в а р т и р а /к о м н а т а : н а зв а н и я  к о м н а т , и х  р а зм е р , 
п р е д м е т ы  м е б е л и  и  и н т ер ь ер а . П р и р о д а . Дикие и домашние животные. Л ю б и м о е  
в р ем я  г о д а . П о г о д а .

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. О б щ и е  св ед ен и я :  
н а зв а н и е , ст о л и ц а . Л и т ер а т у р н ы е  п е р с о н а ж и  п о п у л я р н ы х  к н и г  м о и х  св е р с т н и к о в  
(и м е н а  г е р о е в  к н и г , ч ер ты  х а р а к т ер а ). Небольшие произведения детского 
фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

Н е к о т о р ы е  ф о р м ы  р е ч е в о г о  и  н е р е ч е в о г о  эт и к е т а  ст р а н  и з у ч а е м о г о  язы ка в 
р я д е  с и т у а ц и й  о б щ е н и я  (в  ш к о л е , в о  в р ем я  с о в м е с т н о й  и гр ы , в м а г а зи н е ).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
У м е т ь  в ести :
• эт и к е т н ы е  д и а л о г и  в т и п и ч н ы х  с и т у а ц и я х  б ы т о в о г о , у ч е б н о -т р у д о в о г о  и  

м е ж к у л ь т у р н о г о  о б щ е н и я , в т о м  ч и с л е  п р и  п о м о щ и  с р е д с т в  т е л е к о м м у н и к а ц и и ;
• д и а л о г -р а с с п р о с  (за п р о с  и н ф о р м а ц и и  и  о т в е т  н а  н е г о );
• д и а л о г  —  п о б у ж д е н и е  к д е й с т в и ю .
2. Монологическая форма
У м е т ь  п о л ь зо в а т ь ся  о с н о в н ы м и  к о м м у н и к а т и в н ы м и  т и п а м и  речи: о п и с а н и е ,  

р а с с к а з , характеристика (персонажей).
В русле аудирования
В о с п р и н и м а т ь  н а  с л у х  и  п он и м ать :
• р еч ь  у ч и т е л я  и  о д н о к л а с с н и к о в  в п р о ц е с с е  о б щ е н и я  н а  у р о к е  и  

в е р б а л ь н о /н е в е р б а л ь н о  р еа г и р о в а т ь  н а  у с л ы ш а н н о е ;
• н е б о л ь ш и е  д о с т у п н ы е  т ек ст ы  в а у д и о з а п и с и , п о с т р о е н н ы е  в о с н о в н о м  н а  

и з у ч е н н о м  я зы к о в о м  м а т е р и а л е , в т о м  ч и с л е  п о л у ч е н н ы е  с  п о м о щ ь ю  с р е д с т в  
к о м м у н и к а ц и и .

В русле чтения
Ч итать:
• в с л у х  н е б о л ь ш и е  т ек ст ы , п о с т р о е н н ы е  н а  и з у ч е н н о м  я зы к о в о м  м а тер и а л е;
• п р о  с е б я  и  п о н и м а т ь  т ек ст ы , с о д е р ж а щ и е  как и зу ч е н н ы й  я зы к о в о й  м а т ер и а л , 

так  и  о т д е л ь н ы е  н о в ы е  с л о в а , н а х о д и т ь  в т е к с т е  н е о б х о д и м у ю  и н ф о р м а ц и ю  (и м е н а  
п е р с о н а ж е й , г д е  п р о и с х о д и т  д е й с т в и е  и  т. д .) .

В русле письма
В л а д еть :
• у м е н и е м  в ы п и сы в ать  и з  т е к с т а  с л о в а , с л о в о с о ч е т а н и я  и  п р е д л о ж е н и я ;
• о с н о в а м и  п и с ь м е н н о й  речи: п и са т ь  п о  о б р а з ц у  п о з д р а в л е н и е  с  п р а зд н и к о м , 

к о р о т к о е  л и ч н о е  п и с ь м о .



Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. В с е  б у к в ы  а н г л и й с к о г о  ал ф ави та . 

О с н о в н ы е  б у к в о с о ч е т а н и я . З в у к о -б у к в е н н ы е  с о о т в е т с т в и я . З н а к и  т р а н ск р и п ц и и . 
А п о с т р о ф . О с н о в н ы е  п р а в и л а  ч т ен и я  и  о р ф о г р а ф и и . Н а п и с а н и е  н а и б о л е е  
у п о т р е б и т е л ь н ы х  с л о в , в о ш е д ш и х  в ак ти вн ы й  сл ов ар ь .

Фонетическая сторона речи. А д е к в а т н о е  п р о и з н о ш е н и е  и  р а зл и ч е н и е  н а  с л у х  
в с е х  зв у к о в  и  зв у к о с о ч е т а н и й  а н г л и й с к о г о  язы ка. С о б л ю д е н и е  н о р м  
п р о и зн о ш е н и я : д о л г о т а  и  к р ат к ость  г л а с н ы х , о т с у т с т в и е  о г л у ш е н и я  зв о н к и х  
с о г л а с н ы х  в к о н ц е  с л о г а  и л и  с л о в а , о т с у т с т в и е  см я г ч ен и я  с о г л а с н ы х  п е р е д  
гл а сн ы м и . Д и ф т о н г и . Связующее «г» (there Is/there are). У д а р е н и е  в с л о в е , ф р азе . 
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Ч л е н е н и е  п р е д л о ж е н и й  н а  с м ы с л о в ы е  гр уп п ы . Р и т м и к о -и н т о н а ц и о н н ы е  
о с о б е н н о с т и  п о в е с т в о в а т е л ь н о г о , п о б у д и т е л ь н о г о  и  в о п р о с и т е л ь н о г о  (о б щ и й  и  
сп ец и а л ь н ы й  в о п р о с )  п р е д л о ж е н и й . Интонация перечисления. Чтение по 
транскрипции изученных слов.

Лексическая сторона речи. Л е к с и ч е с к и е  е д и н и ц ы , о б с л у ж и в а ю щ и е  си т у а ц и и  
о б щ е н и я , в п р е д е л а х  т ем а т и к и  н а ч а л ь н о й  ш к ол ы , в о б ъ ё м е  5 0 0  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц  
д л я  д в у с т о р о н н е г о  (р е ц е п т и в н о г о  и  п р о д у к т и в н о г о )  у с в о е н и я , п р о с т е й ш и е  
у с т о й ч и в ы е  с л о в о с о ч е т а н и я , о ц е н о ч н а я  л ек си к а  и  р е ч е в ы е  к л и ш е как эл е м е н т ы  
р е ч е в о г о  эт и к е т а , о т р а ж а ю щ и е  к у л ь т у р у  а н г л о г о в о р я щ и х  стран . 
И н т е р н а ц и о н а л ь н ы е  с л о в а  (н а п р и м е р , d o c to r , f ilm ). Начальное представление о 
способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, - 
teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).

Грамматическая сторона речи. О с н о в н ы е  к о м м у н и к а т и в н ы е  ти п ы  
п р е д л о ж е н и й : п о в е с т в о в а т е л ь н о е , в о п р о с и т е л ь н о е , п о б у д и т е л ь н о е . О б щ и й  и  
сп ец и а л ь н ы й  в о п р о сы . В о п р о с и т е л ь н ы е  слова: w h a t, w h o , w h e n , w h e r e , w h y , h o w . 
П о р я д о к  с л о в  в п р е д л о ж е н и и . У т в е р д и т ел ь н ы е  и  о т р и ц а т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я .  
П р о с т о е  п р е д л о ж е н и е  с  п р о с т ы м  гл а го л ь н ы м  с к а зу е м ы м  (H e  sp e a k s  E n g lis h .) ,  
с о с т а в н ы м  и м е н н ы м  (M y  fa m ily  is  b ig .)  и  с о с т а в н ы м  гл а го л ь н ы м  (I l ik e  to  d a n ce . S h e  
c a n  sk a te  w e l l . )  с к а зу ем ы м . П о б у д и т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я  в у т в е р д и т е л ь н о й  (H e lp  
m e , p le a s e .)  и  о т р и ц а т е л ь н о й  (D o n 't  b e  la te !)  ф о р м а х . Безличные предложения в 
настоящем времени (It is cold. It's Jive o'clock.). П р е д л о ж е н и я  с  о б о р о т о м  th ere  
is /th e re  are. П р о с т ы е  р а с п р о с т р а н ё н н ы е  п р е д л о ж е н и я . П р е д л о ж е н и я  с  о д н о р о д н ы м и  
ч л ен а м и . Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 
Сложноподчинённые предложения с because.

П р а в и л ь н ы е и  н еп р а в и л ь н ы е гл агол ы  в P r e sen t, F u tu re , P a st  S im p le  (In d e fin ite ) . 
Н е о п р е д е л ё н н а я  ф о р м а  гл агол а . Г л а г о л -с в я зк а  to  b e. М о д а л ь н ы е  гл агол ы  ca n , m a y , 
m u st, have to. Г л а го л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и  I'd l ik e  to ... С у щ е с т в и т ел ь н ы е  в 
е д и н с т в е н н о м  и  м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л е  (о б р а зо в а н н ы е  п о  п р а в и л у  и  и с к л ю ч е н и я ),  
с у щ е с т в и т е л ь н ы е  с  н е о п р е д е л ё н н ы м , о п р е д е л ё н н ы м  и  н у л е в ы м  ар ти к л ем . 
П р и т я ж а т ел ь н ы й  п а д е ж  и м ё н  с у щ ес т в и т е л ь н ы х .

П р и л а г а т ел ь н ы е  в п о л о ж и т е л ь н о й , с р а в н и т ел ь н о й  и  п р е в о с х о д н о й  с т е п е н и ,  
о б р а зо в а н н ы е  п о  п р а в и л а м  и  и ск л ю ч ен и я .

М е ст о и м е н и я : л и ч н ы е (в  и м е н и т е л ь н о м  и  о б ъ е к т н о м  п а д е ж а х ) ,  
п р и т я ж а т ел ь н ы е, в о п р о с и т е л ь н ы е , у к а за т ел ь н ы е  (this/ these, that/those), 
неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).



Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very).

К о л и ч е с т в е н н ы е  ч и сл и т ел ь н ы е  (д о  1 0 0 ), п о р я д к о в ы е  ч и сл и т ел ь н ы е  (д о  3 0 ).
Н а и б о л е е  у п о т р е б и т е л ь н ы е  п р е д л о г и :  in , o n , at, in to , to , fro m , o f ,  w ith .

Немецкий язык
Графика, каллиграфия, орфография. В с е  б у к в ы  н е м е ц к о г о  ал ф ави та . З в у к о 

б у к в е н н ы е  с о о т в е т с т в и я . О сн о в н ы е  б у к в о с о ч е т а н и я . З н а к и  т р а н ск р и п ц и и . 
А п о с т р о ф . О с н о в н ы е  п р а в и л а  ч т ен и я  и  о р ф о г р а ф и и . Н а п и с а н и е  н а и б о л е е  
у п о т р е б и т е л ь н ы х  с л о в , в о ш е д ш и х  в ак ти вн ы й  сл ов ар ь .

Фонетическая сторона речи. В с е  зв у к и  н е м е ц к о г о  язы ка. Н о р м ы  
п р о и зн о ш е н и я  зв у к о в  н е м е ц к о г о  язы ка (д о л г о т а  и  к р атк ость  г л а с н ы х , о г л у ш е н и е  
зв о н к и х  с о г л а с н ы х  в к о н ц е  с л о г а  и л и  с л о в а , о т с у т с т в и е  см я г ч ен и я  с о г л а с н ы х  п е р е д  
гл а сн ы м и ). Д и ф т о н г и . У д а р е н и е  в и зо л и р о в а н н о м  с л о в е , ф р а зе . Отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 
предложения на смысловые группы. Р и т м и к о -и н т о н а ц и о н н ы е  о с о б е н н о с т и  
п о в е с т в о в а т е л ь н о г о , п о б у д и т е л ь н о г о  и  в о п р о с и т е л ь н о г о  (о б щ и й  и  с п ец и а л ь н ы й  
в о п р о с ы ) п р е д л о ж е н и й . Интонация перечисления.

Лексическая сторона речи. Л е к с и ч е с к и е  е д и н и ц ы , о б с л у ж и в а ю щ и е  си т у а ц и и  
о б щ е н и я  в п р е д е л а х  т ем а т и к и  н а ч а л ь н о й  ш к ол ы , в о б ъ ё м е  5 0 0  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц  
д л я  д в у с т о р о н н е г о  (р е ц е п т и в н о г о  и  п р о д у к т и в н о г о )  у с в о е н и я . П р о с т е й ш и е  
у с т о й ч и в ы е  с л о в о с о ч е т а н и я , о ц е н о ч н а я  л ек си к а  и  р е ч е в ы е  к л и ш е как эл е м е н т ы  
р е ч е в о г о  эт и к е т а , о т р а ж а ю щ и е  к у л ь т у р у  н е м е ц к о г о в о р я щ и х  стр ан . 
И н т е р н а ц и о н а л ь н ы е  с л о в а  (d a s  K in o , d ie  F ab rik ). Начальные представления о 
способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kalte).

Грамматическая сторона речи. О с н о в н ы е  к о м м у н и к а т и в н ы е  ти п ы  
п р е д л о ж е н и й : п о в е с т в о в а т е л ь н о е , п о б у д и т е л ь н о е , в о п р о с и т е л ь н о е . О б щ и й  и  
сп ец и а л ь н ы й  в о п р о с ы . В о п р о с и т е л ь н ы е  с л о в а  w e r , w a s , w ie ,  w a ru m , w o , w o h in , 
w a n n . П о р я д о к  с л о в  в п р е д л о ж е н и и . У т в е р д и т ел ь н ы е  и  о т р и ц а т ел ь н ы е  
п р е д л о ж е н и я . П р о с т о е  п р е д л о ж е н и е  с  п р о с т ы м  гл а го л ь н ы м  с к а зу е м ы м  (W ir  le s e n  
g e m .) ,  с о с т а в н ы м  и м е н н ы м  с к а зу е м ы м  (M a in e  F a m ilie  is t  g r o B .)  и  с о ст а в н ы м  
гл а го л ь н ы м  с к а зу е м ы м  (Ic h  lern e  D e u ts c h  sp r e ch en .) . Б е зл и ч н ы е  п р е д л о ж е н и я  (E s  ist  
kalt. E s  sc h n e it .) . П о б у д и т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я  ( H i l f  m ir  b itte !) . П р е д л о ж е н и я  с  
о б о р о т о м  E s  g ib t  ... . П р о с т ы е  р а с п р о с т р а н ё н н ы е  п р е д л о ж е н и я . П р е д л о ж е н и я  с  
о д н о р о д н ы м и  ч л ен а м и . С л о ж н о с о ч и н ё н н ы е  п р е д л о ж е н и я  с  с о ю з а м и  u n d , aber.

Г р а м м а т и ч е с к и е  ф о р м ы  и зъ я в и т е л ь н о г о  н ак л он ен и я : P ra- s e n s , F u turum , 
P rateritu m , P er fek t. С л а б ы е  и  си л ь н ы е  гл агол ы . В с п о м о г а т е л ь н ы е  гл агол ы  h a b en , 
se in , w erd en . Г л а г о л -св я зк а  se in . М о д а л ь н ы е  гл агол ы  k o n n e n , w o l le n , m u sse n , so lle n . 
Н е о п р е д е л ё н н а я  ф о р м а  г л а г о л а  (In fin itiv ).

С у щ е с т в и т ел ь н ы е  в е д и н с т в е н н о м  и  м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л е  с  
о п р е д е л ё н н ы м /н е о п р е д е л ё н н ы м  и  н у л е в ы м  ар ти к л ем . С к л о н е н и е  
с у щ ес т в и т е л ь н ы х .

П р и л а г а т ел ь н ы е  в п о л о ж и т е л ь н о й , с р а в н и т ел ь н о й  и  п р е в о с х о д н о й  с т е п е н и ,  
о б р а зо в а н н ы е  п о  п р а в и л а м , и  и ск л ю ч ен и я .

М е ст о и м е н и я : л и ч н ы е, п р и т я ж а т ел ь н ы е  и  у к а за т е л ь н ы е  ( ic h , d u , er, m e in , d ie ser , 
je n e r ) . О т р и ц а т е л ь н о е  м е с т о и м е н и е  k e in .

Н а р еч и я  в р ем ен и : h e u te , o ft , n ie , s c h n e ll  и  др . Н а р е ч и я , о б р а з у ю щ и е  с т е п е н и



с р а в н е н и я  н е  п о  п рави л ам : g u t, v ie l ,  gern .
К о л и ч е с т в е н н ы е  ч и сл и т ел ь н ы е  (д о  1 0 0 ), п о р я д к о в ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  (д о  3 0 ).
Н а и б о л е е  у п о т р е б и т е л ь н ы е  п р е д л о ги : in , an , a u f, h in ter , h a b en , m it, u b er , unter, 

n a ch , z w is c h e n , vor .

Французский язык
Графика, каллиграфия, орфография. В с е  б у к в ы  ф р а н ц у зс к о г о  ал ф ави та . 

З в у к о -б у к в е н н ы е  с о о т в е т с т в и я . Б ук вы  с  д и а к р и т и ч е с к и м и  зн а к а м и  (a c c e n t  a ig u , 
a c c e n t  g r a v e , a c c e n t  c ir c o n f le x e , c e d il le ,  trem a). Б у к в о с о ч е т а н и я . А п о с т р о ф . 
О с н о в н ы е  п р ав и л а  ч т ен и я  и  о р ф о г р а ф и и . Н а п и с а н и е  н а и б о л е е  у п о т р е б и т е л ь н ы х  
сл ов .

Фонетическая сторона речи. В с е  зв у к и  ф р а н ц у зс к о г о  язы ка. Н о р м ы  
п р о и зн о ш е н и я  зв у к о в  ф р а н ц у зс к о г о  язы к а (о т с у т с т в и е  о г л у ш е н и я  зв о н к и х  
с о г л а с н ы х , о т с у т с т в и е  р е д у к ц и и  н е у д а р н ы х  г л а с н ы х , о т к р ы т о ст ь  и  за к р ы т о ст ь  
г л а с н ы х , н а за л и зо в а н н о с т ь  и  н е н а за л и зо в а н н о с т ь  г л а сн ы х ). Д и ф т о н г и . Ч л е н е н и е  
п р е д л о ж е н и я  н а  с м ы с л о в ы е  р и т м и ч е с к и е  гр уп п ы . У д а р е н и е  в и зо л и р о в а н н о м  
с л о в е , р и т м и ч е с к о й  г р у п п е , ф р а зе . Ф о н е т и ч е с к о е  с ц е п л е н и е  ( lia is o n )  и  св я зы в а н и е  
(e n c h a in e m e n t)  с л о в  в н у т р и  р и т м и ч е с к и х  г р у п п . Р и т м и к о - и н т о н а ц и о н н ы е  
о с о б е н н о с т и  п о в е с т в о в а т е л ь н о г о , п о б у д и т е л ь н о г о  и  в о п р о с и т е л ь н о г о  
п р е д л о ж е н и й .

Лексическая сторона речи. Л е к с и ч е с к и е  е д и н и ц ы , о б с л у ж и в а ю щ и е  си т у а ц и и  
о б щ е н и я  в п р е д е л а х  т ем а т и к и  н а ч а л ь н о й  ш к ол ы , в о б ъ ё м е  5 0 0  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц  
д л я  д в у с т о р о н н е г о  (р е ц е п т и в н о г о  и  п р о д у к т и в н о г о )  у с в о е н и я . П р о с т е й ш и е  
у с т о й ч и в ы е  с л о в о с о ч е т а н и я , о ц е н о ч н а я  л ек си к а  и  р е ч е в ы е  к л и ш е как э л е м е н т ы  
р е ч е в о г о  эт и к е т а , о т р а ж а ю щ и е  к у л ь т у р у  ф р а н к о г о в о р я щ и х  стр ан . 
И н т е р н а ц и о н а л ь н ы е  сл ов а . Начальные представления о способах 
словообразования: суффиксация (-ier/-rnre, -tion, -erie, -eur, -teur); словосложение 
(grand-mrne, petits-enJants).

Грамматическая сторона речи. О с н о в н ы е  к о м м у н и к а т и в н ы е  ти п ы  
п р е д л о ж ен и я : п о в е с т в о в а т е л ь н о е , п о б у д и т е л ь н о е , в о п р о с и т е л ь н о е . О б щ и й  и  
сп ец и а л ь н ы й  в о п р о с ы . В о п р о с и т е л ь н ы е  о б о р о т ы  e s t -c e  q u e , q u 'e s t-c e  q u e  и  
в о п р о с и т е л ь н ы е  с л о в а  q u i, q u an d , o u , ^ m b i e n ,  p o u r q u o i, quel/quelle. П о р я д о к  с л о в  в 
п р е д л о ж е н и и . Инверсия подлежащего и сказуемого. У т в е р д и т ел ь н ы е  и  
о т р и ц а т ел ь н ы е  п р е д л о ж е н и я . О т р и ц а т ел ь н а я  ч а с т и ц а  n e  ... p as. П р о с т о е  
п р е д л о ж е н и е  с  п р о с т ы м  гл а го л ь н ы м  (Je v a is  а  l 'e c o le .) ,  с о с т а в н ы м  и м е н н ы м  (M a  
fa m ille  e s t  g r a n d e .)  и  с о с т а в н ы м  гл а го л ь н ы м  (Je sa is  d a n ser .)  с к а зу е м ы м и . Б езл и ч н ы е  
п р е д л о ж е н и я  (Il n e ig e . Il fa it  b e a u .) . К о н с т р у к ц и и  Ae st, с е  so n t, il fau t, i l-y a . 
Н е р а с п р о с т р а н ё н н ы е  и  р а с п р о с т р а н ё н н ы е  п р е д л о ж е н и я . Сложносочинённые 
предложения с союзом et.

Г р а м м а т и ч е с к и е  ф о р м ы  и зъ я в и т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я  (l'in d ica tif):  le  p resen t, le  
p a s s e  c o m p o s e , le  fu tu r im m e d ia t, le Jutur simple. О с о б е н н о с т и  с п р я ж е н и я  в presen t: 
г л а г о л о в

I и  II г р у п п ы , н а и б о л е е  ч а с т о т н ы х  г л а г о л о в  III гр у п п ы  (a v o ir , e tre , a ller , fa ire). 
Ф о р м а  p a s s e  c o m p o s e  н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н ё н н ы х  р ег у л я р н ы х  гл а го л о в  
(п р е и м у щ е с т в е н н о  р е ц е п т и в н о ).

Н е о п р е д е л ё н н а я  ф о р м а  гл а го л а  ( l'in fin it if) . П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  
р е г у л я р н ы х  г л а г о л о в  ( im p era tif) . М о д а л ь н ы е  гл агол ы  (v o u lo ir , p o u v o ir , d ev o ir ).

С у щ е с т в и т ел ь н ы е  м у ж с к о г о  и  ж е н с к о г о  р о д а  е д и н с т в е н н о г о  и  м н о ж е с т в е н н о г о



ч и с л а  с  о п р е д е л ё н н ы м /н е о п р е д е л ё н н ы м /ч а с т и ч н ы м / сл и т н ы м  ар ти к л ем . 
П р и л а г а т ел ь н ы е  м у ж с к о г о  и  ж е н с к о г о  р о д а  е д и н с т в е н н о г о  и  м н о ж е с т в е н н о г о  
ч и сл а . С о г л а с о в а н и е  п р и л а г а т ел ь н ы х  с  с у щ ес т в и т е л ь н ы м и . Л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я  в 
ф у н к ц и и  п о д л е ж а щ е г о . У к а за т ел ь н ы е  и  п р и т я ж а т ел ь н ы е  п р и л агател ь н ы е.

К о л и ч е с т в е н н ы е  ч и сл и т ел ь н ы е  (д о  1 0 0 ), п о р я д к о в ы е  ч и сл и т ел ь н ы е  (д о  10).
Н а и б о л е е  у п о т р е б и т е л ь н ы е  п р е д л о ги : a, d e , d a n s, sur, so u s , p res d e , d ev a n t, 

d erriere, co n tre , c h e z , a v e c , entre.
Социокультурная осведомлённость
В  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я  и н о с т р а н н о м у  я зы к у  в н а ч а л ь н о й  ш к о л е  о б у ч а ю щ и е с я  

зн ак ом я т ся : с  н а зв а н и я м и  с т р а н  и з у ч а е м о г о  язы ка; с  н е к о т о р ы м и  л и т ер а т у р н ы м и  
п е р с о н а ж а м и  п о п у л я р н ы х  д е т с к и х  п р о и зв е д е н и й ; с  с ю ж е т а м и  н е к о т о р ы х  
п о п у л я р н ы х  ск а зо к , а т а к ж е  н е б о л ь ш и м и  п р о и зв е д е н и я м и  д е т с к о г о  ф ол ь к л ор а  
(с т и х а м и , п е с н я м и ) н а  и н о с т р а н н о м  язы к е; с  эл ем ен т а р н ы м и  ф о р м а м и  р е ч е в о г о  и  
н е р е ч е в о г о  п о в е д е н и я , п р и н я т о г о  в с т р а н а х  и з у ч а е м о г о  язы ка.

Специальные учебные умения
М л а д ш и е  ш к о л ь н и к и  о в л а д е в а ю т  с л е д у ю щ и м и  сп е ц и а л ь н ы м и  (п р е д м е т н ы м и )  

у ч е б н ы м и  у м е н и я м и  и  навы кам и:
• п о л ь зо в а т ь ся  д в у я зы ч н ы м  с л о в а р ё м  у ч е б н и к а  (в  т о м  ч и с л е  т р а н с к р и п ц и е й ), 

к о м п ь ю т ер н ы м  с л о в а р ё м  и  эк р а н н ы м  п е р е в о д о м  о т д е л ь н ы х  сл ов ;
• п о л ь зо в а т ь ся  с п р а в о ч н ы м  м а т е р и а л о м , п р е д с т а в л е н н ы м  в в и д е  т а б л и ц , с х е м ,  

п рави л;
• в е с т и  сл о в а р ь  (с л о в а р н у ю  тет р а д ь );
• с и с т е м а т и зи р о в а т ь  с л о в а , н а п р и м е р  п о  т е м а т и ч е с к о м у  п р и н ц и п у ;
• п о л ь зо в а т ь ся  я зы к о в о й  д о г а д к о й , н а п р и м е р  п р и  о п о зн а в а н и и  

и н т ер н а ц и о н а л и зм о в ;
• д ел а т ь  о б о б щ е н и я  н а  о с н о в е  с т р у к т у р н о -ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с х е м  п р о с т о г о  

п р е д л о ж е н и я ;
• о п о зн а в а т ь  г р а м м а т и ч е ск и е  я в л ен и я , о т с у т с т в у ю щ и е  в р о д н о м  язы к е, 

н а п р и м е р  арти к ли .
Общеучебные умения и универсальные учебные действия

В  п р о ц е с с е  и з у ч е н и я  к у р с а  « И н о с т р а н н ы й  я зы к » м л а д ш и е  ш к ольн и к и :
• с о в е р ш е н с т в у ю т  п р и ём ы  р а б о т ы  с  т е к с т о м , о п и р а я сь  н а  у м е н и я , 

п р и о б р е т ё н н ы е  н а  у р о к а х  р о д н о г о  язы к а (п р о г н о зи р о в а т ь  с о д е р ж а н и е  т ек ст а  п о  
за г о л о в к у , д а н н ы м  к т е к с т у  р и с у н к а м , сп и сы в а т ь  т ек ст , вы п и сы в ать  о т д е л ь н ы е  
с л о в а  и  п р е д л о ж е н и я  и з  т е к с т а  и  т. п .);

• о в л а д е в а ю т  б о л е е  р а зн о о б р а зн ы м и  п р и ё м а м и  р аск р ы ти я  зн а ч е н и я  сл о в а , 
и с п о л ь зу я  с л о в о о б р а зо в а т е л ь н ы е  эл ем ен т ы ; с и н о н и м ы , ан тон и м ы ; к он т ек ст ;

• с о в е р ш е н с т в у ю т  о б щ е р е ч е в ы е  к о м м у н и к а т и в н ы е у м е н и я , н а п р и м е р  н ач и н ать  
и  за в ер ш а т ь  р а зг о в о р , и с п о л ь зу я  р е ч е в ы е  к л и ш е; п о д д е р ж и в а т ь  б е с е д у , за д а в а я  
в о п р о с ы  и  п ер есп р а ш и в а я ;

• у ч а т с я  о с у щ ес т в л я т ь  са м о к о н т р о л ь , с а м о о ц е н к у ;
• у ч а т с я  с а м о с т о я т е л ь н о  в ы п ол н я ть  за д а н и я  с  и с п о л ь з о в а н и е м  к о м п ь ю т ер а  (п р и  

н а л и ч и и  м у л ь т и м е д и й н о г о  п р и л о ж е н и я ).
О б щ е у ч е б н ы е  и  сп е ц и а л ь н ы е  у ч е б н ы е  у м е н и я , а т а к ж е  с о ц и о к у л ь т у р н а я  

о с в е д о м л ё н н о с т ь  п р и о б р е т а ю т с я  у ч а щ и м и с я  в п р о ц е с с е  ф о р м и р о в а н и я  
к о м м у н и к а т и в н ы х  у м е н и й  в о с н о в н ы х  в и д а х  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и . П о э т о м у  о н и  
не выделяются о т д е л ь н о  в т е м а т и ч е с к о м  п л а н и р о в а н и и .



2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык

Виды речевой деятельности
Слушание. О с о з н а н и е  ц е л и  и  с и т у а ц и и  у с т н о г о  о б щ е н и я . А д е к в а т н о е  

в о с п р и я т и е  зв у ч а щ е й  р еч и . П о н и м а н и е  н а  с л у х  и н ф о р м а ц и и , с о д е р ж а щ е й с я  в 
п р е д ъ я в л я ем о м  т е к с т е , о п р е д е л е н и е  о с н о в н о й  м ы сл и  т е к с т а , п е р е д а ч а  е г о  
с о д е р ж а н и я  п о  в о п р о с а м .

Говорение. В ы б о р  я зы к о в ы х  с р е д с т в  в с о о т в е т с т в и и  с  ц е л я м и  и  у с л о в и я м и  
о б щ е н и я  д л я  э ф ф е к т и в н о г о  р е ш е н и я  к о м м у н и к а т и в н о й  за д а ч и . П р а к т и ч е с к о е  
о в л а д е н и е  д и а л о г и ч е с к о й  ф о р м о й  р еч и . О в л а д е н и е  у м е н и я м и  н ач ать , п о д д е р ж а т ь ,  
за к о н ч и т ь  р а зг о в о р , п р и в л еч ь  в н и м а н и е  и  т. п. П р а к т и ч е с к о е  о в л а д е н и е  у с т н ы м и  
м о н о л о г и ч е с к и м и  в ы ск азы в ан и я м и  в с о о т в е т с т в и и  с  у ч е б н о й  з а д а ч е й  (о п и с а н и е ,  
п о в е с т в о в а н и е , р а с с у ж д е н и е ) . О в л а д е н и е  н о р м а м и  р е ч е в о г о  эт и к ет а  в с и т у а ц и я х  
у ч е б н о г о  и  б ы т о в о г о  о б щ е н и я  (п р и в е т с т в и е , п р о щ а н и е , и з в и н е н и е , б л а г о д а р н о с т ь , 
о б р а щ е н и е  с  п р о с ь б о й ) . С о б л ю д е н и е  о р ф о э п и ч е с к и х  н о р м  и  п р а в и л ь н о й  
и н т о н а ц и и .

Чтение. П о н и м а н и е  у ч е б н о г о  тек ста . В ы б о р о ч н о е  ч т е н и е  с  ц е л ь ю  н а х о ж д е н и я  
н е о б х о д и м о г о  м атер и ал а . Н а х о ж д е н и е  и н ф о р м а ц и и , за д а н н о й  в т е к с т е  в я в н о м  
в и д е . Ф о р м у л и р о в а н и е  п р о с т ы х  в ы в о д о в  н а  о с н о в е  и н ф о р м а ц и и , с о д е р ж а щ е й с я  в 
т е к с т е . И н т е р п р ет а ц и я  и  о б о б щ е н и е  с о д е р ж а щ е й с я  в т е к с т е  и н ф о р м а ц и и . Анализ и 
оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. П и с ь м о  б у к в , б у к в о с о ч е т а н и й , с л о г о в , с л о в , п р е д л о ж е н и й  в с и с т е м е  
о б у ч е н и я  гр а м о т е . О в л а д е н и е  р а зб о р ч и в ы м , ак к ур атн ы м  п и с ь м о м  с  у ч ё т о м  
г и г и е н и ч е с к и х  т р е б о в а н и й  к э т о м у  в и д у  у ч е б н о й  р а б о т ы . С п и с ы в а н и е , п и с ь м о  п о д  
д и к т о в к у  в с о о т в е т с т в и и  с  и зу ч е н н ы м и  п р ав и л ам и . П и с ь м е н н о е  и з л о ж е н и е  
с о д е р ж а н и я  п р о с л у ш а н н о г о  и  п р о ч и т а н н о г о  т ек ст а  ( п о д р о б н о е , в ы б о р о ч н о е ) . 
С о з д а н и е  н е б о л ь ш и х  с о б с т в е н н ы х  т е к с т о в  (с о ч и н е н и й )  п о  и н т е р е с н о й  д е т я м  
т е м а т и к е  (н а  о с н о в е  в п е ч а т л е н и й , л и т ер а т у р н ы х  п р о и зв е д е н и й , с ю ж е т н ы х  к ар ти н , 
с е р и й  к ар ти н , п р о с м о т р а  ф р а гм ен т а  в и д е о з а п и с и  и  т. п .).

Обучение грамоте
Фонетика. З в у к и  р еч и . О с о з н а н и е  е д и н с т в а  зв у к о в о г о  с о с т а в а  с л о в а  и  его  

зн а ч ен и я . У с т а н о в л е н и е  ч и сл а  и  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  зв у к о в  в сл о в е .  
С о п о с т а в л е н и е  с л о в , р а зл и ч а ю щ и х с я  о д н и м  и л и  н е с к о л ь к и м и  зв у к а м и .

Р а зл и ч е н и е  г л а сн ы х  и  с о г л а с н ы х  зв у к о в , г л а сн ы х  у д а р н ы х  и  б е з у д а р н ы х ,  
с о г л а с н ы х  т в ё р д ы х  и  м я гк и х , з в о н к и х  и  г л у х и х .

С л о г  как м и н и м а л ь н а я  п р о и зн о с и т е л ь н а я  е д и н и ц а . Д е л е н и е  с л о в  н а  сл о ги . 
О п р е д е л е н и е  м е с т а  у д а р е н и я .

Графика. Р а зл и ч е н и е  зв у к а  и  буквы : б у к в а  как зн а к  зв ук а . О в л а д е н и е  
п о зи ц и о н н ы м  с п о с о б о м  о б о зн а ч е н и я  зв у к о в  б у к в а м и . Б ук в ы  г л а сн ы х  как  
п о к а за т е л ь  т в ё р д о с т и — м я г к о ст и  с о г л а с н ы х  зв у к о в . Ф у н к ц и я  б у к в  е, ё, ю, я. 
М я гк и й  зн а к  как п о к а за т ел ь  м я г к о ст и  п р е д ш е с т в у ю щ е г о  с о г л а с н о г о  звук а .

З н а к о м с т в о  с  р у с с к и м  а л ф а в и т о м  как  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю  бук в .
Чтение. Ф о р м и р о в а н и е  навы к а с л о г о в о г о  ч т ен и я  (о р и е н т а ц и я  н а  б у к в у , 

о б о з н а ч а ю щ у ю  г л а сн ы й  зв у к ). П л а в н о е  с л о г о в о е  ч т е н и е  и  ч т е н и е  ц е л ы м и  сл о в а м и  
с о  с к о р о с т ь ю , с о о т в е т с т в у ю щ е й  и н д и в и д у а л ь н о м у  т е м п у  р е б ё н к а . О с о з н а н н о е  
ч т е н и е  с л о в , с л о в о с о ч е т а н и й , п р е д л о ж е н и й  и  к о р о т к и х  т ек ст о в . Ч т е н и е  с  
и н т о н а ц и я м и  и  п а у за м и  в с о о т в е т с т в и и  с о  зн а к а м и  п р еп и н а н и я . Р а зв и т и е



о с о з н а н н о с т и  и  в ы р а зи т е л ь н о с т и  ч т ен и я  н а  м а т е р и а л е  н е б о л ь ш и х  т е к с т о в  и  
с т и х о т в о р е н и й .

З н а к о м с т в о  с  о р ф о э п и ч е с к и м  ч т е н и е м  (п р и  п е р е х о д е  к ч т е н и ю  ц е л ы м и  
с л о в а м и ). О р ф о г р а ф и ч е с к о е  ч т е н и е  (п р о г о в а р и в а н и е )  как с р е д с т в о  с а м о к о н т р о л я  
п р и  п и с ь м е  п о д  д и к т о в к у  и  п р и  сп и сы в а н и и .

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.

О в л а д е н и е  н а ч е р т а н и е м  п и с ь м е н н ы х  п р о п и с н ы х  (за г л а в н ы х ) и  с т р о ч н ы х  бук в . 
П и с ь м о  б у к в , б у к в о с о ч е т а н и й , с л о г о в , с л о в , п р е д л о ж е н и й  с  с о б л ю д е н и е м  
г и г и е н и ч е с к и х  н о р м . О в л а д е н и е  р а зб о р ч и в ы м , ак к ур атн ы м  п и с ь м о м . П и с ь м о  п о д  
д и к т о в к у  с л о в  и  п р е д л о ж е н и й , н а п и с а н и е  к о т о р ы х  н е  р а с х о д и т с я  с  и х  
п р о и зн о ш е н и е м . У с в о е н и е  п р и ё м о в  и  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  п р а в и л ь н о г о  
с п и сы в а н и я  тек ста .

П о н и м а н и е  ф у н к ц и и  н е б у к в е н н ы х  г р а ф и ч е с к и х  ср ед ст в : п р о б е л а  м е ж д у  
с л о в а м и , зн а к а  п е р е н о с а .

Слово и предложение. В о с п р и я т и е  с л о в а  как  о б ъ е к т а  и зу ч е н и я , м а т е р и а л а  дл я  
ан ал и за . Н а б л ю д е н и е  н а д  зн а ч е н и е м  сл ов а .

Р а зл и ч е н и е  с л о в а  и  п р е д л о ж е н и я . Р а б о т а  с  п р е д л о ж е н и е м : в ы д е л е н и е  сл о в , 
и з м е н е н и е  и х  п ор я дк а .

Орфография. З н а к о м с т в о  с  п р а в и л а м и  п р а в о п и с а н и я  и  и х  п р и м е н е н и е :
• р а з д е л ь н о е  н а п и с а н и е  сл ов ;
• о б о з н а ч е н и е  г л а с н ы х  п о с л е  ш и п я щ и х  (ча— ща, чу— щу, жи— ши);
• п р о п и с н а я  (за гл а в н а я ) б у к в а  в н а ч а л е  п р е д л о ж е н и я , в и м е н а х  с о б с т в е н н ы х ;
• п е р е н о с  с л о в  п о  с л о г а м  б е з  с т е ч е н и я  с о г л а сн ы х ;
• зн а к и  п р е п и н а н и я  в к о н ц е  п р е д л о ж е н и я .
Развитие речи. П о н и м а н и е  п р о ч и т а н н о г о  т е к с т а  п р и  с а м о с т о я т е л ь н о м  ч т е н и и  

в с л у х  и  п р и  е г о  п р о с л у ш и в а н и и . С о с т а в л е н и е  н е б о л ь ш и х  р а с с к а зо в  
п о в е с т в о в а т е л ь н о г о  х а р а к т ер а  п о  с е р и и  с ю ж е т н ы х  к ар т и н о к , м а т ер и а л а м  
с о б с т в е н н ы х  и гр , за н я т и й , н а б л ю д е н и й .

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Р а зл и ч е н и е  г л а с н ы х  и  с о г л а с н ы х  зв у к о в . Н а х о ж д е н и е  в 

с л о в е  у д а р н ы х  и  б е зу д а р н ы х  г л а сн ы х  зв у к о в . Р а зл и ч е н и е  м я гк и х  и  т в ё р д ы х  
с о г л а с н ы х  зв у к о в , о п р е д е л е н и е  п а р н ы х  и  н е п а р н ы х  п о  т в ё р д о с т и  —  м я г к о ст и  
с о г л а с н ы х  зв у к о в . Р а зл и ч е н и е  зв о н к и х  и  г л у х и х  зв у к о в , о п р е д е л е н и е  п а р н ы х  и  
н е п а р н ы х  п о  зв о н к о с т и — г л у х о с т и  с о г л а с н ы х  зв у к о в . О п р е д е л е н и е  к а ч е с т в е н н о й  
х а р а к т ер и с т и к и  звук а: г л а сн ы й  —  со гл а сн ы й ; г л а сн ы й  у д а р н ы й  —  б е зу д а р н ы й ;  
с о г л а с н ы й  т в ё р д ы й  —  м я гк и й , п а р н ы й  —  н еп ар н ы й ; со г л а с н ы й  зв о н к и й  —  г л у х о й , 
п а р н ы й  —  н еп а р н ы й . Д е л е н и е  с л о в  н а  сл о г и . У д а р е н и е , п р о и з н о ш е н и е  зв у к о в  и  
с о ч е т а н и й  зв у к о в  в с о о т в е т с т в и и  с  н о р м а м и  с о в р е м е н н о г о  р у с с к о г о  л и т е р а т у р н о г о  
язы ка. Фонетический разбор слова.

Графика. Р а зл и ч е н и е  зв у к о в  и  бук в . О б о з н а ч е н и е  н а  п и с ь м е  т в ё р д о с т и  и  
м я г к о с т и  с о г л а с н ы х  зв у к о в . И с п о л ь зо в а н и е  н а  п и с ь м е  р а зд е л и т е л ь н ы х  ъ и  ь.

У с т а н о в л е н и е  с о о т н о ш е н и я  зв у к о в о г о  и  б у к в е н н о г о  с о с т а в а  с л о в а  в сл о в а х  
т и п а  с т о л , к онь; в с л о в а х  с  й о т и р о в а н н ы м и  г л а сн ы м и  е, ё, ю, я ; в сл о в а х  с  
н е п р о и зн о с и м ы м и  со г л а сн ы м и .

И с п о л ь зо в а н и е  н е б у к в е н н ы х  г р а ф и ч е с к и х  с р ед ст в : п р о б е л а  м е ж д у  с л о в а м и ,



зн а к а  п е р е н о с а , абзац а .
З н а н и е  алф авита: п р а в и л ь н о е  н а зв а н и е  б у к в , зн а н и е  и х  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и .  

И с п о л ь зо в а н и е  ал ф ав и та  п р и  р а б о т е  с о  с л о в а р я м и , сп р а в о ч н и к а м и , к атал огам и .
Лексика1. П о н и м а н и е  с л о в а  как е д и н с т в а  зв у ч а н и я  и  зн а ч ен и я . В ы я в л е н и е  

с л о в , зн а ч е н и е  к о т о р ы х  т р е б у е т  у т о ч н е н и я . Определение значения слова по тексту 
или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). О в л а д е н и е  п о н я т и е м  « р о д с т в е н н ы е  
(о д н о к о р е н н ы е )  с л о в а » . Р а зл и ч е н и е  о д н о к о р е н н ы х  с л о в  и  р а зл и ч н ы х  ф о р м  о д н о г о  
и  т о г о  ж е  сл ов а . Р а зл и ч е н и е  о д н о к о р е н н ы х  с л о в  и  с и н о н и м о в , о д н о к о р е н н ы х  с л о в  
и  с л о в  с  о м о н и м и ч н ы м и  к ор н я м и . В ы д е л е н и е  в с л о в а х  с  о д н о з н а ч н о  в ы д ел я ем ы м и  
м о р ф е м а м и  о к о н ч а н и я , к ор н я , п р и ст а в к и , с у ф ф и к с а . Р а зл и ч е н и е  и зм е н я е м ы х  и  
н е и з м е н я е м ы х  сл ов . Представление о значении суффиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 
по составу.

Морфология. Ч а с т и  р еч и ; деление частей речи на самостоятельные и 
служебные.

И м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е . З н а ч е н и е  и  у п о т р е б л е н и е  в р еч и . У м е н и е  о п о зн а в а т ь  
и м е н а  с о б с т в е н н ы е . Р а зл и ч е н и е  и м ё н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х , о т в е ч а ю щ и х  н а  в о п р о с ы  
« к т о ? »  и  « ч т о ? » . Р а зл и ч е н и е  и м ё н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  м у ж с к о г о , ж е н с к о г о  и  
с р е д н е г о  р о д а . И з м е н е н и е  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  п о  ч и сл а м . И з м е н е н и е  
с у щ е с т в и т е л ь н ы х  п о  п а д е ж а м . О п р е д е л е н и е  п а д е ж а , в к о т о р о м  у п о т р е б л е н о  и м я  
с у щ е с т в и т е л ь н о е . Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
О п р е д е л е н и е  п р и н а д л е ж н о с т и  и м ё н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  к 1, 2 , 3 - м у  с к л о н е н и ю . 
Морфологический разбор имён существительных.

И м я  п р и л а г а т ел ь н о е . З н а ч е н и е  и  у п о т р е б л е н и е  в р еч и . И з м е н е н и е  
п р и л а г а т ел ь н ы х  п о  р о д а м , ч и с л а м  и  п а д е ж а м , к р о м е  п р и л а г а т ел ь н ы х  н а  -ий, -ья, - 
ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных.

М е с т о и м е н и е . О б щ е е  п р е д с т а в л е н и е  о  м е с т о и м е н и и . Личные местоимения, 
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.

Г л а го л . З н а ч е н и е  и  у п о т р е б л е н и е  в р еч и . Н е о п р е д е л ё н н а я  ф о р м а  гл агол а . 
Р а зл и ч е н и е  г л а г о л о в , о т в е ч а ю щ и х  н а  в о п р о с ы  « ч т о  с д е л а т ь ? »  и  « ч т о  д ел а т ь ? » . 
И з м е н е н и е  г л а г о л о в  п о  в р е м е н а м . И з м е н е н и е  г л а г о л о в  п о  л и ц а м  и  ч и сл а м  в 
н а с т о я щ е м  и  б у д у щ е м  в р е м е н и  (с п р я ж е н и е ) . С п о с о б ы  о п р е д е л е н и я  I и  II 
с п р я ж е н и я  г л а г о л о в  (п р а к т и ч ес к о е  о в л а д е н и е ) . И з м е н е н и е  г л а г о л о в  п р о ш е д ш е г о  
в р е м е н и  п о  р о д а м  и  ч и сл а м . Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
П р е д л о г . Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 
О т л и ч и е  п р е д л о г о в  о т  п р и ст ав ок .

С о ю з ы  и, а, но, и х  р о л ь  в р еч и . Ч а с т и ц а  н е , е ё  зн а ч е н и е .
Синтаксис. Р а зл и ч е н и е  п р е д л о ж е н и я , с л о в о с о ч е т а н и я , с л о в а  (о с о з н а н и е  и х  

с х о д с т в а  и  р а зл и ч и й ). Р а зл и ч е н и е  п р е д л о ж е н и й  п о  ц е л и  вы ск азы ван и я:  
п о в е с т в о в а т е л ь н ы е , в о п р о с и т е л ь н ы е  и  п о б у д и т е л ь н ы е ; п о  э м о ц и о н а л ь н о й  о к р а ск е

1 Изучается во всех разделах курса.



(и н т о н а ц и и ): в о ск л и ц а т ел ь н ы е  и  н ев о ск л и ц а т е л ь н ы е .
Н а х о ж д е н и е  гл а в н ы х  ч л е н о в  п р е д л о ж ен и я : п о д л е ж а щ е г о  и  с к а зу е м о г о .  

Р а зл и ч е н и е  гл ав н ы х  и  в т о р о с т е п е н н ы х  ч л е н о в  п р е д л о ж е н и я . У с т а н о в л е н и е  св я зи  
(п р и  п о м о щ и  с м ы с л о в ы х  в о п р о с о в )  м е ж д у  с л о в а м и  в с л о в о с о ч е т а н и и  и  
п р е д л о ж е н и и .

Н а х о ж д е н и е  и  с а м о с т о я т е л ь н о е  с о с т а в л е н и е  п р е д л о ж е н и й  с  о д н о р о д н ы м и  
ч л е н а м и  б е з  с о ю з о в  и  с  с о ю з а м и  и, а, но. И с п о л ь зо в а н и е  и н т о н а ц и и  п е р е ч и с л е н и я  
в п р е д л о ж е н и я х  с  о д н о р о д н ы м и  ч л ен а м и .

Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Ф о р м и р о в а н и е  о р ф о г р а ф и ч е с к о й  зо р к о с т и ,  

и с п о л ь з о в а н и е  р а зн ы х  с п о с о б о в  в ы б о р а  н а п и са н и я  в за в и с и м о с т и  о т  м е с т а  
о р ф о г р а м м ы  в сл о в е . И с п о л ь зо в а н и е  о р ф о г р а ф и ч е с к о г о  сл овар я .

П р и м е н е н и е  п р ав и л  п р ав о п и са н и я :
• с о ч е т а н и я  жи— ш и1, ча— ща, чу— щу в п о л о ж е н и и  п о д  у д а р е н и е м ;
• с о ч е т а н и я  чк— чн, чт, щн;
• п е р е н о с  сл ов;
• п р о п и с н а я  бу к в а  в н а ч а л е  п р е д л о ж е н и я , в и м е н а х  с о б с т в е н н ы х ;
• п р о в е р я ем ы е  б е зу д а р н ы е  г л а сн ы е  в к о р н е  сл ова;
• п а р н ы е зв о н к и е  и  г л у х и е  с о г л а с н ы е  в к о р н е  сл ова;
• н е п р о и зн о с и м ы е  со гл а сн ы е;
• н е п р о в е р я е м ы е  г л а сн ы е  и  с о г л а с н ы е  в к о р н е  с л о в а  (н а  о г р а н и ч е н н о м  п е р е ч н е  

сл о в );
• г л а сн ы е  и  с о г л а с н ы е  в н е и з м е н я е м ы х  н а  п и с ь м е  п р и ст ав к ах;
• р а зд е л и т е л ь н ы е  ъ и  ь;
• м я гк и й  зн а к  п о с л е  ш и п я щ и х  н а  к о н ц е  и м ё н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  (ночь, нож, 

рожь, мышь);
• б е зу д а р н ы е  п а д е ж н ы е  о к о н ч а н и я  и м ё н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  (к р о м е  

с у щ е с т в и т е л ь н ы х  н а  -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• б е зу д а р н ы е  о к о н ч а н и я  и м ё н  п р и л агател ь н ы х;
• р а з д е л ь н о е  н а п и с а н и е  п р е д л о г о в  с  л и ч н ы м и  м е с т о и м е н и я м и ;
• не с  гл агол ам и ;
• м я гк и й  зн а к  п о с л е  ш и п я щ и х  н а  к о н ц е  г л а г о л о в  в ф о р м е  2 -г о  л и ц а  

е д и н с т в е н н о г о  ч и сл а  (пишешь, учишь );
• м я гк и й  зн а к  в г л а г о л а х  в с о ч е т а н и и  -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• р а з д е л ь н о е  н а п и с а н и е  п р е д л о г о в  с  д р у г и м и  сл ов ам и ;
• зн а к и  п р е п и н а н и я  в к о н ц е  п р е д л о ж ен и я : точ к а , в о п р о с и т ел ь н ы й  и  

в о ск л и ц а т ел ь н ы й  зн ак и ;
• зн а к и  п р е п и н а н и я  (за п я т а я ) в п р е д л о ж е н и я х  с  о д н о р о д н ы м и  ч л ен а м и .
Развитие речи. О с о з н а н и е  с и т у а ц и и  о б щ ен и я : с  к ак ой  ц е л ь ю , с  к ем  и  г д е

п р о и с х о д и т  о б щ е н и е .
П р а к т и ч е с к о е  о в л а д е н и е  д и а л о г и ч е с к о й  ф о р м о й  р еч и . В ы р а ж е н и е  

с о б с т в е н н о г о  м н е н и я , е г о  а р гу м ен т а ц и я . О в л а д е н и е  о с н о в н ы м и  у м е н и я м и  в е д е н и я  
р а зг о в о р а  (н ач ать , п о д д е р ж а т ь , за к о н ч и т ь  р а зг о в о р , п р и в л еч ь  в н и м а н и е  и  т. п .). 
О в л а д е н и е  н о р м а м и  р е ч е в о г о  эт и к е т а  в с и т у а ц и я х  у ч е б н о г о  и  б ы т о в о г о  о б щ е н и я

1 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 
«желток», «железный».



(п р и в е т с т в и е , п р о щ а н и е , и з в и н е н и е , б л а г о д а р н о с т ь , о б р а щ е н и е  с  п р о с ь б о й ) , в т о м  
ч и с л е  п р и  о б щ е н и и  с  п о м о щ ь ю  с р е д с т в  И К Т . О с о б е н н о с т и  р е ч е в о г о  эт и к е т а  в 
у с л о в и я х  о б щ е н и я  с  л ю д ь м и , п л о х о  в л а д е ю щ и м и  р у с с к и м  я зы к ом .

П р а к т и ч е с к о е  о в л а д е н и е  у с т н ы м и  м о н о л о г и ч е с к и м и  в ы ск азы в ан и я м и  н а  
о п р е д е л ё н н у ю  т е м у  с  и с п о л ь з о в а н и е м  р а зн ы х  т и п о в  р е ч и  (о п и с а н и е ,  
п о в е с т в о в а н и е , р а с с у ж д е н и е ) .

Т ек ст . П р и зн а к и  тек ста . С м ы с л о в о е  е д и н с т в о  п р е д л о ж е н и й  в т е к с т е . З а гл а в и е  
тек ста .

П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  п р е д л о ж е н и й  в т ек ст е .
П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  ч а с т е й  т ек ст а  (а б за ц е в ).
К о м п л ек сн а я  р а б о т а  н а д  с т р у к т у р о й  тек ста: о за г л а в л и в н и е , к о р р ек т и р о в а н и е  

п о р я д к а  п р е д л о ж е н и й  и  ч а с т е й  т ек ст а  (а б за ц е в ).
П л а н  тек ста . С о с т а в л е н и е  п л а н о в  к д а н н ы м  т ек ст а м . Создание собственных 

текстов по предложенным планам.
Т и п ы  тек стов : о п и с а н и е , п о в е с т в о в а н и е , р а с с у ж д е н и е , и х  о с о б е н н о с т и .
З н а к о м с т в о  с  ж а н р а м и  п и с ь м а  и  п о зд р а в л е н и я .
С о з д а н и е  с о б с т в е н н ы х  т е к с т о в  и  к о р р ек т и р о в а н и е  за д а н н ы х  т е к с т о в  с  у ч ё т о м  

т о ч н о с т и , п р а в и л ь н о с т и , б о г а т с т в а  и  в ы р а зи т е л ь н о с т и  п и с ь м е н н о й  р еч и ;
использование в текстах синонимов и антонимов.

З н а к о м с т в о  с  о с н о в н ы м и  в и д а м и  и з л о ж е н и й  и  с о ч и н е н и й  (б е з  за у ч и в а н и я  
о п р е д е л е н и й ):  изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 
сочинения; сочинения- повествования, сочинения-описания, сочинения- 
рассуждения.

2.2.2.2. Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). В о с п р и я т и е  н а  с л у х  зв у ч а щ е й  р е ч и  (в ы ск а зы в а н и е  

с о б е с е д н и к а , ч т е н и е  р а зл и ч н ы х  т е к с т о в ). А д е к в а т н о е  п о н и м а н и е  с о д е р ж а н и я  
зв у ч а щ е й  р е ч и , у м е н и е  о тв еч а ть  н а  в о п р о с ы  п о  с о д е р ж а н и ю  у с л ы ш а н н о г о  
п р о и зв е д е н и я , о п р е д е л е н и е  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  с о б ы т и й , о с о з н а н и е  ц е л и  р е ч е в о г о  
в ы ск азы в ан и я , у м е н и е  за д а в а т ь  в о п р о с  п о  у с л ы ш а н н о м у  у ч е б н о м у , н а у ч н о  - 
п о зн а в а т е л ь н о м у  и  х у д о ж е с т в е н н о м у  п р о и зв е д е н и ю .

Чтение
Чтение вслух. П о с т е п е н н ы й  п е р е х о д  о т  с л о г о в о г о  к п л а в н о м у  о с м ы с л е н н о м у  

п р а в и л ь н о м у  ч т е н и ю  ц е л ы м и  с л о в а м и  в с л у х  (с к о р о с т ь  ч т е н и я  в с о о т в е т с т в и и  с  
и н д и в и д у а л ь н ы м  т е м п о м  ч т е н и я ), п о с т е п е н н о е  у в е л и ч е н и е  с к о р о с т и  ч тен и я . 
У с т а н о в к а  н а  н о р м а л ь н ы й  д л я  ч и т а ю щ е г о  т е м п  б е г л о с т и , п о зв о л я ю щ и й  е м у  
о с о зн а т ь  тек ст . С о б л ю д е н и е  о р ф о э п и ч е с к и х  и  и н т о н а ц и о н н ы х  н о р м  ч тен и я . Ч т е н и е  
п р е д л о ж е н и й  с  и н т о н а ц и о н н ы м  в ы д е л е н и е м  зн а к о в  п р еп и н а н и я . П о н и м а н и е  
с м ы с л о в ы х  о с о б е н н о с т е й  р а зн ы х  п о  в и д у  и  т и п у  т е к с т о в , п е р е д а ч а  и х  с  п о м о щ ь ю  
и н т о н и р о в а н и я .

Чтение про себя. О с о з н а н и е  с м ы с л а  п р о и зв е д е н и я  п р и  ч т е н и и  п р о  с е б я  
(д о с т у п н ы х  п о  о б ъ ё м у  и  ж а н р у  п р о и зв е д е н и й ) . О п р е д е л е н и е  в и д а  ч т ен и я  
(и з у ч а ю щ е е , о зн а к о м и т е л ь н о е , п р о с м о т р о в о е , в ы б о р о ч н о е ) . У м е н и е  н а х о д и т ь  в 
т е к с т е  н е о б х о д и м у ю  и н ф о р м а ц и ю . П о н и м а н и е  о с о б е н н о с т е й  р а зн ы х  в и д о в  ч тения:  
ф ак та, о п и с а н и я , д о п о л н е н и я  в ы ск азы в ан и я  и  др .

Работа с разными видами текста. О б щ е е  п р е д с т а в л е н и е  о  р а зн ы х  в и д а х



тек ста: х у д о ж е с т в е н н ы й , у ч е б н ы й , н а у ч н о -п о п у л я р н ы й  —  и  и х  ср а в н е н и е . 
О п р е д е л е н и е  ц е л е й  с о зд а н и я  э т и х  в и д о в  тек ста . О с о б е н н о с т и  ф о л ь к л о р н о г о  тек ста .

П р а к т и ч е с к о е  о с в о е н и е  у м е н и я  о тл и ч ат ь  т е к с т  о т  н а б о р а  п р е д л о ж е н и й . 
П р о г н о зи р о в а н и е  с о д е р ж а н и я  к н и ги  п о  е ё  н а зв а н и ю  и  о ф о р м л е н и ю .

С а м о с т о я т е л ь н о е  о п р е д е л е н и е  т ем ы , гл а в н о й  м ы сл и , ст р у к т у р ы  т ек ста ; д е л е н и е  
т е к с т а  н а  с м ы с л о в ы е  ч а ст и , и х  о за г л а в л и в а н и е . У м е н и е  р а б о т а т ь  с  р а зн ы м и  в и д а м и  
и н ф о р м а ц и и .

У ч а с т и е  в к о л л ек т и в н о м  о б с у ж д е н и и :  у м е н и е  о тв еч а ть  н а  в о п р о с ы , в ы ступ ат ь  
п о  т е м е , сл у ш а т ь  в ы с т у п л ен и я  т о в а р и щ ей , д о п о л н я т ь  о т в ет ы  п о  х о д у  б е с е д ы ,  
и с п о л ь зу я  тек ст . П р и в л е ч е н и е  с п р а в о ч н ы х  и  и л л ю с т р а т и в н о -и зо б р а зи т е л ь н ы х  

м а т ер и а л о в .
Библиографическая культура. К н и г а  как о с о б ы й  в и д  и с к у с с т в а . К н и г а  как  

и с т о ч н и к  н е о б х о д и м ы х  зн а н и й . П ер в ы е  к н и ги  н а  Р у с и  и  н а ч а л о  к н и г о п еч а т а н и я  
(о б щ е е  п р е д с т а в л е н и е ). К н и г а  у ч е б н а я , х у д о ж е с т в е н н а я , сп р а в о ч н а я . Э л е м е н т ы  
книги: с о д е р ж а н и е  и л и  о г л а в л е н и е , т и т у л ь н ы й  л и с т , а н н о т а ц и я , и л л ю ст р а ц и и . 
В и д ы  и н ф о р м а ц и и  в кн и ге: н а у ч н а я , х у д о ж е с т в е н н а я  (с  о п о р о й  н а  в н е ш н и е  
п о к а за т е л и  к н и ги , е ё  с п р а в о ч н о -и л л ю с т р а т и в н ы й  м атер и ал ).

Т и п ы  к н и г  (и зд а н и й ):  к н и г а -п р о и зв е д е н и е , к н и г а -с б о р н и к , с о б р а н и е  
с о ч и н е н и й , п е р и о д и ч е с к а я  п еч а ть , сп р а в о ч н ы е  и зд а н и я  (сп р а в о ч н и к и , с л о в а р и , 
э н ц и к л о п е д и и ).

В ы б о р  к н и г  н а  о с н о в е  р е к о м е н д о в а н н о г о  с п и с к а , к а р т о т ек и , о т к р ы т о го  д о с т у п а  
к д е т с к и м  к н и га м  в б и б л и о т е к е . А л ф а в и т н ы й  к атал ог. С а м о с т о я т е л ь н о е  
п о л ь зо в а н и е  с о о т в е т с т в у ю щ и м и  в о зр а с т у  с л о в а р я м и  и  с п р а в о ч н о й  л и т ер а т у р о й .

Работа с текстом художественного произведения. П о н и м а н и е  загл ав и я  
п р о и зв е д е н и я , е г о  а д е к в а т н о е  с о о т н о ш е н и е  с  с о д е р ж а н и е м . О п р е д е л е н и е  
о с о б е н н о с т е й  х у д о ж е с т в е н н о г о  тек ста: с в о е о б р а з и е  в ы р а зи т ел ь н ы х  с р е д с т в  язы ка  
(с  п о м о щ ь ю  у ч и т ел я ). О с о з н а н и е  т о г о , ч т о  ф о л ь к л о р  ест ь  в ы р а ж ен и е  
о б щ е ч е л о в е ч е с к и х  н р а в с т в е н н ы х  п р ав и л  и  о т н о ш е н и й .

П о н и м а н и е  н р а в с т в е н н о г о  с о д е р ж а н и я  п р о ч и т а н н о г о , о с о з н а н и е  м о т и в а ц и и  
п о в е д е н и я  г е р о е в , ан а л и з п о с т у п к о в  г е р о е в  с  т о ч к и  зр е н и я  н о р м  м о р а л и . О с о з н а н и е  
п о н я т и я  « Р о д и н а » , п р е д с т а в л е н и я  о  п р о я в л е н и и  л ю б в и  к Р о д и н е  в л и т ер а т у р е  
р а зн ы х  н а р о д о в  (н а  п р и м е р е  н а р о д о в  Р о с с и и ) . С х о ж е с т ь  т е м , и д е й , г е р о е в  в 
ф о л ь к л о р е  р а зн ы х  н а р о д о в . С а м о с т о я т е л ь н о е  в о с п р о и з в е д е н и е  т ек ст а  с  
и с п о л ь з о в а н и е м  в ы р а зи т ел ь н ы х  с р е д с т в  язы ка: п о с л е д о в а т е л ь н о е  в о с п р о и з в е д е н и е  
э п и з о д а  с  и с п о л ь з о в а н и е м  с п е ц и ф и ч е с к о й  дл я  д а н н о г о  п р о и зв е д е н и я  л е к с и к и  (п о  
в о п р о с а м  у ч и т е л я ), р а с с к а з  п о  и л л ю с т р а ц и я м , п ер е с к а з .

Х а р а к т е р и с т и к а  г е р о я  п р о и зв е д е н и я  с  и с п о л ь з о в а н и е м  х у д о ж е с т в е н н о - 
в ы р а зи т ел ь н ы х  с р е д с т в  д а н н о г о  тек ста . Н а х о ж д е н и е  в т е к с т е  с л о в  и  в ы р а ж ен и й , 
х а р а к т е р и зу ю щ и х  г е р о я  и  с о б ы т и е . А н а л и з  (с  п о м о щ ь ю  у ч и т е л я ), м о т и в ы  п о с т у п к а  
п е р с о н а ж а . С о п о с т а в л е н и е  п о с т у п к о в  г е р о е в  п о  а н а л о г и и  и л и  п о  к о н т р а ст у . 
В ы я в л е н и е  а в т о р с к о г о  о т н о ш е н и я  к г е р о ю  н а  о с н о в е  а н а л и за  т е к с т а , а в т о р ск и х  
п о м е т , и м ё н  г ер о ев .

Х а р а к т ер и ст и к а  г е р о я  п р о и зв е д е н и я . П о р т р е т , х а р а к т ер  г е р о я , в ы р а ж ен н ы е  
ч е р е з  п о с т у п к и  и  реч ь .

О с в о е н и е  р а зн ы х  в и д о в  п е р е с к а за  х у д о ж е с т в е н н о г о  тек ста: п о д р о б н ы й , 
в ы б о р о ч н ы й  и  к р атк и й  (п е р е д а ч а  о с н о в н ы х  м ы сл ей ).

П о д р о б н ы й  п е р е с к а з  тек ста: о п р е д е л е н и е  гл а в н о й  м ы сл и  ф р а гм ен т а , в ы д е л е н и е



о п о р н ы х  и л и  к л ю ч ев ы х  с л о в , о за -  гл а в л и в а н и е , п о д р о б н ы й  п е р е с к а з  э п и зо д а ;  
д е л е н и е  т ек ст а  н а  ч а ст и , о п р е д е л е н и е  гл а в н о й  м ы сл и  к а ж д о й  ч а с т и  и  в с е г о  т ек ст а , 
о за г л а в л и в а н и е  к а ж д о й  ч а ст и  и  в с е г о  т е к с т а , с о с т а в л е н и е  п л ан а  в в и д е  н а зы в н ы х  
п р е д л о ж е н и й  и з  т е к с т а , в в и д е  в о п р о с о в , в в и д е  с а м о с т о я т е л ь н о  
с ф о р м у л и р о в а н н о г о  в ы ск азы ван и я .

С а м о ст о я т е л ь н ы й  в ы б о р о ч н ы й  п е р е с к а з  п о  за д а н н о м у  ф р агм ен ту:  
х а р а к т ер и ст и к а  г е р о я  п р о и зв е д е н и я  (о т б о р  с л о в , в ы р а ж ен и й  в т е к с т е , п о зв о л я ю щ и х  
с о с т а в и т ь  р а с с к а з  о  г е р о е ) , о п и с а н и е  м е с т а  д е й с т в и я  (в ы б о р  с л о в , в ы р а ж ен и й  в 
т е к с т е , п о зв о л я ю щ и х  с о с т а в и т ь  д а н н о е  о п и с а н и е  н а  о с н о в е  т ек ст а ). В ы ч л е н е н и е  и  
с о п о с т а в л е н и е  э п и з о д о в  и з  р а зн ы х  п р о и з в е д е н и й  п о  о б щ н о с т и  с и т у а ц и й , 
э м о ц и о н а л ь н о й  о к р а ск е , х а р а к т ер у  п о с т у п к о в  г е р о е в .

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. П о н и м а н и е  
за гл а в и я  п р о и зв е д е н и я ; а д е к в а т н о е  с о о т н о ш е н и е  с  е г о  с о д е р ж а н и е м . О п р е д е л е н и е  
о с о б е н н о с т е й  у ч е б н о г о  и  н а у ч н о -п о п у л я р н о г о  т е к с т о в  (п е р е д а ч а  и н ф о р м а ц и и ). 
П о н и м а н и е  о т д е л ь н ы х , н а и б о л е е  о б щ и х  о с о б е н н о с т е й  т е к с т о в  б ы л и н , л е г е н д ,  
б и б л е й с к и х  р а с с к а зо в  (п о  отр ы в к ам  и л и  н е б о л ь ш и м  т е к с т а м ). З н а к о м с т в о  с  
п р о с т е й ш и м и  п р и ё м а м и  а н а л и за  р а зл и ч н ы х  в и д о в  тек ста: у с т а н о в л е н и е  п р и ч и н н о 
с л е д с т в е н н ы х  св я зей . О п р е д е л е н и е  гл а в н о й  м ы сл и  тек ста . Д е л е н и е  т е к с т а  н а  ч асти . 
О п р е д е л е н и е  м и к р о т ем . К л ю ч е в ы е  и л и  о п о р н ы е  сл ов а . П о с т р о е н и е  а л г о р и т м а  
д е я т е л ь н о с т и  п о  в о с п р о и з в е д е н и ю  тек ста . В о с п р о и з в е д е н и е  т е к с т а  с  о п о р о й  н а  
к л ю ч ев ы е  с л о в а , м о д е л ь , с х е м у . П о д р о б н ы й  п е р е с к а з  тек ста . К р атк и й  п е р е с к а з  
т е к с т а  (в ы д е л е н и е  гл а в н о г о  в с о д е р ж а н и и  т ек ст а ).

Говорение (культураречевого общения)
О с о з н а н и е  д и а л о г а  как в и д а  р еч и . О с о б е н н о с т и  д и а л о г и ч е с к о г о  о б щ ен и я :  

п о н и м а т ь  в о п р о с ы , о тв еч а ть  н а  н и х  и  с а м о с т о я т е л ь н о  за д а в а т ь  в о п р о с ы  п о  т ек сту ;  
в ы сл у ш и в а т ь , н е  п е р е б и в а я , с о б е с е д н и к а  и  в в е ж л и в о й  ф о р м е  вы ск азы вать  с в о ю  
т о ч к у  зр е н и я  п о  о б с у ж д а е м о м у  п р о и з в е д е н и ю  (у ч е б н о м у , н а у ч н о -п о зн а в а т е л ь н о м у , 
х у д о ж е с т в е н н о м у  т е к с т у ) . Д о к а за т е л ь с т в о  с о б с т в е н н о й  т о ч к и  зр е н и я  с  о п о р о й  на  
т е к с т  и л и  с о б с т в е н н ы й  оп ы т. И с п о л ь зо в а н и е  н о р м  р е ч е в о г о  эт и к ет а  в у с л о в и я х  
в н е у ч е б н о г о  о б щ е н и я . З н а к о м с т в о  с  о с о б е н н о с т я м и  н а ц и о н а л ь н о г о  эт и к е т а  н а  
о с н о в е  ф о л ь к л о р н ы х  п р о и зв е д е н и й .

Р а б о т а  с о  с л о в о м  (р а с п о зн а н и е  п р я м о г о  и  п е р е н о с н о г о  зн а ч е н и я  с л о в , и х  
м н о г о з н а ч н о с т и ) , ц е л е н а п р а в л е н н о е  п о п о л н е н и е  а к т и в н о го  с л о в а р н о г о  зап а са .

М о н о л о г  как ф о р м а  р е ч е в о г о  вы ск азы в ан и я . М о н о л о г и ч е с к о е  р е ч е в о е  
в ы ск а зы в а н и е  н е б о л ь ш о г о  о б ъ ё м а  с  о п о р о й  н а  а в т о р ск и й  т е к с т , п о  п р е д л о ж е н н о й  
т е м е  и л и  в в и д е  (ф о р м е )  о т в ет а  н а  в о п р о с . О т р а ж е н и е  о с н о в н о й  м ы сл и  т ек ст а  в 
в ы ск азы в ан и и . П е р е д а ч а  с о д е р ж а н и я  п р о ч и т а н н о г о  и л и  п р о с л у ш а н н о г о  с  у ч ё т о м  
с п е ц и ф и к и  н а у ч н о -п о п у л я р н о г о , у ч е б н о г о  и  х у д о ж е с т в е н н о г о  т ек ст а . П е р е д а ч а  
в п е ч а т л е н и й  (и з  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и , о т  х у д о ж е с т в е н н о г о  п р о и зв е д е н и я , 
п р о и зв е д е н и я  и з о б р а зи т е л ь н о г о  и с к у с с т в а )  в р а с с к а зе  (о п и с а н и е , р а с с у ж д е н и е ,  
п о в е с т в о в а н и е ) . С а м о с т о я т е л ь н о е  п о с т р о е н и е  п л ан а  с о б с т в е н н о г о  вы ск азы ван и я . 
О т б о р  и  и с п о л ь з о в а н и е  в ы р а зи т ел ь н ы х  с р е д с т в  язы к а (с и н о н и м ы , а н т о н и м ы , 
с р а в н е н и е )  с  у ч ё т о м  о с о б е н н о с т е й  м о н о л о г и ч е с к о г о  в ы ск азы ван и я .

У с т н о е  с о ч и н е н и е  как п р о д о л ж е н и е  п р о ч и т а н н о г о  п р о и зв е д е н и я , о т д е л ь н ы х  
е г о  с ю ж е т н ы х  л и н и й , к о р о т к и й  р а с с к а з  п о  р и с у н к а м  л и б о  н а  з а д а н н у ю  т е м у .

Письмо (культура письменной речи)
Н о р м ы  п и с ь м е н н о й  речи: с о о т в е т с т в и е  с о д е р ж а н и я  за г о л о в к у  (о т р а ж е н и е



т е м ы , м е с т а  д е й с т в и я , х а р а к т ер о в  г е р о е в ) , и с п о л ь з о в а н и е  в ы р а зи т ел ь н ы х  с р е д с т в  
язы к а (с и н о н и м ы , а н т о н и м ы , с р а в н е н и е )  в м и н и -с о ч и н е н и я х  (п о в е с т в о в а н и е ,  
о п и с а н и е , р а с с у ж д е н и е ) , р а с с к а з  н а  за д а н н у ю  т е м у , отзы в .

Круг детского чтения
П р о и зв е д е н и я  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  р а зн ы х  н а р о д о в  Р о с с и и . 

П р о и зв е д е н и я  к л а сси к о в  о т е ч е с т в е н н о й  л и т ер а т у р ы  X I X — X X  в в ., к л а сси к о в  
д е т с к о й  л и т ер а т у р ы , п р о и зв е д е н и я  с о в р е м е н н о й  о т е ч е с т в е н н о й  (с  у ч ё т о м  
м н о г о н а ц и о н а л ь н о г о  х а р а к т ер а  Р о с с и и )  и  з а р у б е ж н о й  л и т ер а т у р ы , д о с т у п н ы е  дл я  
в о с п р и я т и я  м л а д ш и х  ш к ол ь н и к ов .

П р е д с т а в л е н н о с т ь  р а зн ы х  в и д о в  книг: и с т о р и ч ес к а я , п р и к л ю ч ен ч еск а я , 
ф а н т а ст и ч еск а я , н а у ч н о -п о п у л я р н а я , с п р а в о ч н о -э н ц и к л о п е д и ч е с к а я  л и т ер а ту р а ;  
д е т с к и е  п е р и о д и ч е с к и е  и зд а н и я  (п о  в ы б о р у ).

О сн о в н ы е  т ем ы  д е т с к о г о  ч тен и я: ф о л ь к л о р  р а зн ы х  н а р о д о в , п р о и зв е д е н и я  о  
Р о д и н е , п р и р о д е , д е т я х , б р а т ь я х  н а ш и х  м е н ь ш и х , д о б р е  и  з л е , ю м о р и с т и ч е с к и е  
п р о и зв е д е н и я .

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Н а х о ж д е н и е  в т е к с т е , о п р е д е л е н и е  зн а ч е н и я  в х у д о ж е с т в е н н о й  р е ч и  (с  

п о м о щ ь ю  у ч и т е л я ) с р е д с т в  в ы р а зи тел ь н о сти : с и н о н и м о в , а н т о н и м о в , э п и т е т о в ,  
с р а в н е н и й , м е т а ф о р , г и п е р б о л .

О р и ен т и р о в к а  в л и т ер а т у р н ы х  п он я ти я х: х у д о ж е с т в е н н о е  п р о и з в е д е н и е , 
х у д о ж е с т в е н н ы й  о б р а з , и с к у с с т в о  с л о в а , а в т о р  (р а с ск а зч и к ), с ю ж е т , т ем а ; г е р о й  
п р о и зв е д е н и я : е г о  п о р т р е т , р еч ь , п о с т у п к и , м ы сл и ; о т н о ш е н и е  а в т о р а  к г е р о ю .

О б щ е е  п р е д с т а в л е н и е  о  к о м п о зи ц и о н н ы х  о с о б е н н о с т я х  п о с т р о е н и я  р а зн ы х  

в и д о в  р асск азы в ан и я : п о в е с т в о в а н и е  (р а с с к а з) , о п и с а н и е  (п е й за ж , п о р т р е т , 
и н т е р ь е р ) , р а с с у ж д е н и е  (м о н о л о г  г е р о я , д и а л о г  г е р о е в ).

П р о за и ч е с к а я  и  с т и х о т в о р н а я  речь: у зн а в а н и е , р а зл и ч е н и е , в ы д е л е н и е  
о с о б е н н о с т е й  с т и х о т в о р н о г о  п р о и зв е д е н и я  (р и т м , р и ф м а ).

Ф о л ь к л о р  и  а в т о р ск и е  х у д о ж е с т в е н н ы е  п р о и зв е д е н и я  (р а зл и ч е н и е).
Ж а н р о в о е  р а з н о о б р а з и е  п р о и зв е д е н и й . М а л ы е ф о л ь к л о р н ы е ф ор м ы  

(к о л ы б е л ь н ы е  п е с н и , п о т е ш к и , п о с л о в и ц ы  и  п о г о в о р к и , за г а д к и ) —  у зн а в а н и е ,  
р а зл и ч е н и е , о п р е д е л е н и е  о с н о в н о г о  см ы сл а . С к азк и  (о  ж и в о т н ы х , б ы т о в ы е, 
в о л ш е б н ы е ). Х у д о ж е с т в е н н ы е  о с о б е н н о с т и  ск азок : л ек си к а , п о с т р о е н и е  
(к о м п о зи ц и я ). Л и т ер а т у р н а я  (а в т о р ск а я ) сказк а.

Р а с с к а з , с т и х о т в о р е н и е , б а с н я  —  о б щ е е  п р е д с т а в л е н и е  о  ж а н р е , о с о б е н н о с т я х  
п о с т р о е н и я  и  в ы р а зи т ел ь н ы х  с р е д с т в а х .

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений)

И н т е р п р ет а ц и я  т ек ст а  л и т е р а т у р н о г о  п р о и зв е д е н и я  в т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  
у ч а щ и х ся : ч т е н и е  п о  р о л я м , и н с ц е н и р о в а н и е , д р а м а т и за ц и я ; у с т н о е  с л о в е с н о е  
р и с о в а н и е , зн а к о м с т в о  с  р а зл и ч н ы м и  с п о с о б а м и  р а б о т ы  с  д е ф о р м и р о в а н н ы м  
т е к с т о м  и  и с п о л ь з о в а н и е  и х  (у с т а н о в л е н и е  п р и ч и н н о -с л е д с т в е н н ы х  св я зе й , 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  со б ы т и й : с о б л ю д е н и е  э т а п н о с т и  в в ы п о л н е н и и  д е й с т в и й );  
и з л о ж е н и е  с  эл е м е н т а м и  с о ч и н е н и я , создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

2.2.2.3. Иностранный язык
Предметное содержание речи



Знакомство. С  о д н о к л а с с н и к а м и , у ч и т е л е м , п е р с о н а ж а м и  д е т с к и х  
п р о и зв е д е н и й : и м я , в о зр а ст . П р и в е т с т в и е , п р о щ а н и е  (с  и с п о л ь з о в а н и е м  т и п и ч н ы х  
ф р а з р е ч е в о г о  эт и к ет а ).

Я и моя семья. Ч л ен ы  с е м ь и , и х  и м е н а , в о зр а с т , в н е ш н о с т ь , ч ер т ы  х а р а к т ер а , 
у в л е ч е н и я /х о б б и . М о й  д е н ь  (р а с п о р я д о к  д н я , домашние обязанности). П о к у п к и  в 
м а га зи н е: о д е ж д а , о б у в ь , о с н о в н ы е  п р о д у к т ы  п и тан и я . Л ю б и м а я  ед а . С е м е й н ы е  
п р азд н и к и : д е н ь  р о ж д е н и я , Н о в ы й  г о д /Р о ж д е с т в о . П о д а р к и .

Мир моих увлечений. М о и  л ю б и м ы е  зан я ти я . В и д ы  с п о р т а  и  с п о р т и в н ы е  
и гры . Мои любимые сказки. В ы х о д н о й  д е н ь  (в  зоопарке, цирке), к ан и к улы .

Я и мои друзья. И м я , в о зр а ст , в н е ш н о с т ь , х а р а к т ер , у в л е ч е н и я /х о б б и . 
С о в м е с т н ы е  зан я ти я . П и с ь м о  з а р у б е ж н о м у  д р у г у . Л ю б и м о е  д о м а ш н е е  ж и в о т н о е :  
и м я , в о зр а ст , ц в е т , р а зм е р , х а р а к т ер , ч т о  у м е е т  дел ать .

Моя школа. К л а с с н а я  к о м н а та , у ч е б н ы е  п р е д м е т ы , ш к о л ь н ы е  
п р и н а д л е ж н о с т и . У ч е б н ы е  за н я т и я  н а  у р о к а х .

Мир вокруг меня. М о й  д о м /к в а р т и р а /к о м н а т а : н а зв а н и я  к о м н а т , и х  р а зм е р , 
п р е д м е т ы  м е б е л и  и  и н т ер ь ер а . П р и р о д а . Дикие и домашние животные. Л ю б и м о е  
в р ем я  г о д а . П о г о д а .

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. О б щ и е  св ед ен и я :  
н а зв а н и е , ст о л и ц а . Л и т ер а т у р н ы е  п е р с о н а ж и  п о п у л я р н ы х  к н и г  м о и х  св е р с т н и к о в  
(и м е н а  г е р о е в  к н и г , ч ер ты  х а р а к т ер а ). Небольшие произведения детского 
фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

Н е к о т о р ы е  ф о р м ы  р е ч е в о г о  и  н е р е ч е в о г о  эт и к е т а  ст р а н  и з у ч а е м о г о  язы ка в 
р я д е  с и т у а ц и й  о б щ е н и я  (в  ш к о л е , в о  в р ем я  с о в м е с т н о й  и гр ы , в м а г а зи н е ).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
У м е т ь  в ести :
• эт и к е т н ы е  д и а л о г и  в т и п и ч н ы х  с и т у а ц и я х  б ы т о в о г о , у ч е б н о -т р у д о в о г о  и  

м е ж к у л ь т у р н о г о  о б щ е н и я , в т о м  ч и с л е  п р и  п о м о щ и  с р е д с т в  т е л е к о м м у н и к а ц и и ;
• д и а л о г -р а с с п р о с  (за п р о с  и н ф о р м а ц и и  и  о т в е т  н а  н е г о );
• д и а л о г  —  п о б у ж д е н и е  к д е й с т в и ю .
2. Монологическая форма
У м е т ь  п о л ь зо в а т ь ся  о с н о в н ы м и  к о м м у н и к а т и в н ы м и  т и п а м и  речи: о п и с а н и е , 

р а с с к а з , характеристика (персонажей).
В русле аудирования
В о с п р и н и м а т ь  н а  с л у х  и  п он и м ать :
• р еч ь  у ч и т е л я  и  о д н о к л а с с н и к о в  в п р о ц е с с е  о б щ е н и я  н а  у р о к е  и  

в е р б а л ь н о /н е в е р б а л ь н о  р еа г и р о в а т ь  н а  у с л ы ш а н н о е ;
• н е б о л ь ш и е  д о с т у п н ы е  тек сты  в а у д и о з а п и с и , п о с т р о е н н ы е  в о с н о в н о м  н а  

и з у ч е н н о м  я зы к о в о м  м а т е р и а л е , в т о м  ч и с л е  п о л у ч е н н ы е  с  п о м о щ ь ю  с р е д с т в  
к о м м у н и к а ц и и .

В русле чтения
Ч итать:
• в с л у х  н е б о л ь ш и е  т ек ст ы , п о с т р о е н н ы е  н а  и з у ч е н н о м  я зы к о в о м  м а тер и а л е;
• п р о  с е б я  и  п о н и м а т ь  т ек ст ы , с о д е р ж а щ и е  как и з у ч е н н ы й  я зы к о в о й  м а т ер и а л , 

так  и  о т д е л ь н ы е  н о в ы е  с л о в а , н а х о д и т ь  в т е к с т е  н е о б х о д и м у ю  и н ф о р м а ц и ю  (и м е н а  
п е р с о н а ж е й , г д е  п р о и с х о д и т  д е й с т в и е  и  т. д .) .



В русле письма
В л а д еть :
• у м е н и е м  в ы п и сы в ать  и з  т е к с т а  с л о в а , с л о в о с о ч е т а н и я  и  п р е д л о ж е н и я ;
• о с н о в а м и  п и с ь м е н н о й  речи: п и са т ь  п о  о б р а з ц у  п о з д р а в л е н и е  с  п р а зд н и к о м , 

к о р о т к о е  л и ч н о е  п и с ь м о .

Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. В с е  б у к в ы  а н г л и й с к о г о  ал ф ави та . 

О с н о в н ы е  б у к в о с о ч е т а н и я . З в у к о -б у к в е н н ы е  с о о т в е т с т в и я . З н а к и  т р а н ск р и п ц и и . 
А п о с т р о ф . О с н о в н ы е  п р а в и л а  ч т ен и я  и  о р ф о г р а ф и и . Н а п и с а н и е  н а и б о л е е  
у п о т р е б и т е л ь н ы х  с л о в , в о ш е д ш и х  в ак ти вн ы й  сл ов ар ь .

Фонетическая сторона речи. А д е к в а т н о е  п р о и з н о ш е н и е  и  р а зл и ч е н и е  н а  с л у х  
в с е х  зв у к о в  и  зв у к о с о ч е т а н и й  а н г л и й с к о г о  язы ка. С о б л ю д е н и е  н о р м  
п р о и зн о ш е н и я : д о л г о т а  и  к р ат к ость  г л а с н ы х , о т с у т с т в и е  о г л у ш е н и я  зв о н к и х  
с о г л а с н ы х  в к о н ц е  с л о г а  и л и  с л о в а , о т с у т с т в и е  см я г ч ен и я  с о г л а с н ы х  п е р е д  
гл а сн ы м и . Д и ф т о н г и . Связующее «г» (there Is/there are). У д а р е н и е  в с л о в е , ф р азе . 
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Ч л е н е н и е  п р е д л о ж е н и й  н а  с м ы с л о в ы е  гр уп п ы . Р и т м и к о -и н т о н а ц и о н н ы е  
о с о б е н н о с т и  п о в е с т в о в а т е л ь н о г о , п о б у д и т е л ь н о г о  и  в о п р о с и т е л ь н о г о  (о б щ и й  и  
сп ец и а л ь н ы й  в о п р о с )  п р е д л о ж е н и й . Интонация перечисления. Чтение по 
транскрипции изученных слов.

Лексическая сторона речи. Л е к с и ч е с к и е  е д и н и ц ы , о б с л у ж и в а ю щ и е  си т у а ц и и  
о б щ е н и я , в п р е д е л а х  т ем а т и к и  н а ч а л ь н о й  ш к ол ы , в о б ъ ё м е  5 0 0  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц  
д л я  д в у с т о р о н н е г о  (р е ц е п т и в н о г о  и  п р о д у к т и в н о г о )  у с в о е н и я , п р о с т е й ш и е  
у с т о й ч и в ы е  с л о в о с о ч е т а н и я , о ц е н о ч н а я  л ек си к а  и  р е ч е в ы е  к л и ш е как эл е м е н т ы  
р е ч е в о г о  эт и к е т а , о т р а ж а ю щ и е  к у л ь т у р у  а н г л о г о в о р я щ и х  стран . 
И н т е р н а ц и о н а л ь н ы е  с л о в а  (н а п р и м е р , d o c to r , f ilm ). Начальное представление о 
способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, - 
teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).

Грамматическая сторона речи. О с н о в н ы е  к о м м у н и к а т и в н ы е  ти п ы  
п р е д л о ж е н и й : п о в е с т в о в а т е л ь н о е , в о п р о с и т е л ь н о е , п о б у д и т е л ь н о е . О б щ и й  и  
сп ец и а л ь н ы й  в о п р о сы . В о п р о с и т е л ь н ы е  слова: w h a t, w h o , w h e n , w h e r e , w h y , h o w . 
П о р я д о к  с л о в  в п р е д л о ж е н и и . У т в е р д и т ел ь н ы е  и  о т р и ц а т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я . 
П р о с т о е  п р е д л о ж е н и е  с  п р о с т ы м  гл а го л ь н ы м  с к а зу е м ы м  (H e  sp e a k s  E n g lis h .) ,  
с о с т а в н ы м  и м е н н ы м  (M y  fa m ily  is  b ig .)  и  с о с т а в н ы м  гл а го л ь н ы м  (I l ik e  to  d a n ce . S h e  
c a n  sk a te  w e l l . )  с к а зу ем ы м . П о б у д и т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я  в у т в е р д и т е л ь н о й  (H e lp  
m e , p le a s e .)  и  о т р и ц а т е л ь н о й  (D o n 't  b e  la te !)  ф о р м а х . Безличные предложения в 
настоящем времени (It is cold. It's Jive o'clock.). П р е д л о ж е н и я  с  о б о р о т о м  th ere  
is /th e re  are. П р о с т ы е  р а с п р о с т р а н ё н н ы е  п р е д л о ж е н и я . П р е д л о ж е н и я  с  о д н о р о д н ы м и  
ч л ен а м и . Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 
Сложноподчинённые предложения с because.

П р а в и л ь н ы е и  н еп р а в и л ь н ы е гл агол ы  в P r e sen t, F u tu re , P a st  S im p le  (In d e fin ite ) . 
Н е о п р е д е л ё н н а я  ф о р м а  гл агол а . Г л а г о л -с в я зк а  to  b e. М о д а л ь н ы е  гл агол ы  ca n , m a y , 
m u st, have to. Г л а го л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и  I'd l ik e  to ... С у щ е с т в и т ел ь н ы е  в 
е д и н с т в е н н о м  и  м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л е  (о б р а зо в а н н ы е  п о  п р а в и л у  и  и с к л ю ч е н и я ), 
с у щ е с т в и т е л ь н ы е  с  н е о п р е д е л ё н н ы м , о п р е д е л ё н н ы м  и  н у л е в ы м  ар ти к л ем . 
П р и т я ж а т ел ь н ы й  п а д е ж  и м ё н  с у щ ес т в и т е л ь н ы х .



П р и л а г а т ел ь н ы е  в п о л о ж и т е л ь н о й , с р а в н и т ел ь н о й  и  п р е в о с х о д н о й  с т е п е н и ,  
о б р а зо в а н н ы е  п о  п р а в и л а м  и  и ск л ю ч ен и я .

М е ст о и м е н и я : л и ч н ы е (в  и м е н и т е л ь н о м  и  о б ъ е к т н о м  п а д е ж а х ) ,  
п р и т я ж а т ел ь н ы е, в о п р о с и т е л ь н ы е , у к а за т ел ь н ы е  (this/ these, that/those), 
неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very).

К о л и ч е с т в е н н ы е  ч и сл и т ел ь н ы е  (д о  1 0 0 ), п о р я д к о в ы е  ч и сл и т ел ь н ы е  (д о  3 0 ).
Н а и б о л е е  у п о т р е б и т е л ь н ы е  п р е д л о г и :  in , o n , at, in to , to , fro m , o f , w ith .

Немецкий язык
Графика, каллиграфия, орфография. В с е  б у к в ы  н е м е ц к о г о  ал ф ави та . З в у к о 

б у к в е н н ы е  с о о т в е т с т в и я . О сн о в н ы е  б у к в о с о ч е т а н и я . З н а к и  т р а н ск р и п ц и и . 
А п о с т р о ф . О с н о в н ы е  п р а в и л а  ч т ен и я  и  о р ф о г р а ф и и . Н а п и с а н и е  н а и б о л е е  
у п о т р е б и т е л ь н ы х  с л о в , в о ш е д ш и х  в ак ти вн ы й  сл ов ар ь .

Фонетическая сторона речи. В с е  зв у к и  н е м е ц к о г о  язы ка. Н о р м ы  
п р о и зн о ш е н и я  зв у к о в  н е м е ц к о г о  язы ка (д о л г о т а  и  к р ат к ость  г л а с н ы х , о г л у ш е н и е  
зв о н к и х  с о г л а с н ы х  в к о н ц е  с л о г а  и л и  с л о в а , о т с у т с т в и е  см я г ч ен и я  с о г л а с н ы х  п е р е д  
гл а сн ы м и ). Д и ф т о н г и . У д а р е н и е  в и зо л и р о в а н н о м  с л о в е , ф р а зе . Отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 
предложения на смысловые группы. Р и т м и к о -и н т о н а ц и о н н ы е  о с о б е н н о с т и  
п о в е с т в о в а т е л ь н о г о , п о б у д и т е л ь н о г о  и  в о п р о с и т е л ь н о г о  (о б щ и й  и  с п ец и а л ь н ы й  
в о п р о с ы ) п р е д л о ж е н и й . Интонация перечисления.

Лексическая сторона речи. Л е к с и ч е с к и е  е д и н и ц ы , о б с л у ж и в а ю щ и е  си т у а ц и и  
о б щ е н и я  в п р е д е л а х  т ем а т и к и  н а ч а л ь н о й  ш к ол ы , в о б ъ ё м е  5 0 0  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц  
д л я  д в у с т о р о н н е г о  (р е ц е п т и в н о г о  и  п р о д у к т и в н о г о )  у с в о е н и я . П р о с т е й ш и е  
у с т о й ч и в ы е  с л о в о с о ч е т а н и я , о ц е н о ч н а я  л ек си к а  и  р е ч е в ы е  к л и ш е как эл е м е н т ы  
р е ч е в о г о  эт и к е т а , о т р а ж а ю щ и е  к у л ь т у р у  н е м е ц к о г о в о р я щ и х  стр ан . 
И н т е р н а ц и о н а л ь н ы е  с л о в а  (d a s  K in o , d ie  F ab rik ). Начальные представления о 
способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kalte).

Грамматическая сторона речи. О с н о в н ы е  к о м м у н и к а т и в н ы е  ти п ы  
п р е д л о ж е н и й : п о в е с т в о в а т е л ь н о е , п о б у д и т е л ь н о е , в о п р о с и т е л ь н о е . О б щ и й  и  
сп ец и а л ь н ы й  в о п р о с ы . В о п р о с и т е л ь н ы е  с л о в а  w e r , w a s , w ie ,  w a ru m , w o , w o h in ,  
w a n n . П о р я д о к  с л о в  в п р е д л о ж е н и и . У т в е р д и т ел ь н ы е  и  о т р и ц а т ел ь н ы е  
п р е д л о ж е н и я . П р о с т о е  п р е д л о ж е н и е  с  п р о с т ы м  гл а го л ь н ы м  с к а зу е м ы м  (W ir  le s e n  
g e r n .) , с о с т а в н ы м  и м е н н ы м  с к а зу е м ы м  (M a in e  F a m ilie  is t  g r o B .)  и  с о ст а в н ы м  
гл а го л ь н ы м  с к а зу е м ы м  (Ic h  ler n e  D e u ts c h  sp r e ch en .). Б е зл и ч н ы е  п р е д л о ж е н и я  (E s  ist  
kalt. E s  sc h n e it .) . П о б у д и т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я  ( H i l f  m ir  b itte !) . П р е д л о ж е н и я  с  
о б о р о т о м  E s  g ib t  ... . П р о с т ы е  р а с п р о с т р а н ё н н ы е  п р е д л о ж е н и я . П р е д л о ж е н и я  с  
о д н о р о д н ы м и  ч л ен а м и . С л о ж н о с о ч и н ё н н ы е  п р е д л о ж е н и я  с  с о ю з а м и  u n d , aber.

Г р а м м а т и ч е с к и е  ф о р м ы  и зъ я в и т е л ь н о г о  н ак л он ен и я : P ra- s e n s , F u turum , 
P rateritu m , P er fek t. С л а б ы е  и  си л ь н ы е  гл агол ы . В с п о м о г а т е л ь н ы е  гл агол ы  h a b en , 
se in , w erd en . Г  л а г о л -с в я зк а  se in . М о д а л ь н ы е  гл агол ы  k o n n e n , w o l le n , m u sse n , so lle n .  
Н е о п р е д е л ё н н а я  ф о р м а  г л а г о л а  (In fin itiv ).

С у щ е с т в и т ел ь н ы е  в е д и н с т в е н н о м  и  м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л е  с  
о п р е д е л ё н н ы м /н е о п р е д е л ё н н ы м  и  н у л е в ы м  ар ти к л ем . С к л о н е н и е  
с у щ ес т в и т е л ь н ы х .



П р и л а г а т ел ь н ы е  в п о л о ж и т е л ь н о й , с р а в н и т ел ь н о й  и  п р е в о с х о д н о й  с т е п е н и ,  
о б р а зо в а н н ы е  п о  п р а в и л а м , и  и ск л ю ч ен и я .

М е ст о и м е н и я : л и ч н ы е, п р и т я ж а т ел ь н ы е  и  у к а за т ел ь н ы е  ( ic h , d u , er, m e in , d ie se r , 
je n e r ) . О т р и ц а т е л ь н о е  м е с т о и м е н и е  k e in .

Н а р еч и я  в р ем ен и : h e u te , o ft , n ie , s c h n e ll  и  др . Н а р е ч и я , о б р а з у ю щ и е  с т е п е н и  
с р а в н е н и я  н е  п о  п рави л ам : g u t, v ie l ,  gern .

К о л и ч е с т в е н н ы е  ч и сл и т ел ь н ы е  (д о  1 0 0 ), п о р я д к о в ы е  ч и сл и т ел ь н ы е  (д о  3 0 ).
Н а и б о л е е  у п о т р е б и т е л ь н ы е  п р е д л о ги : in , an , a u f, h in ter , h a b en , m it, u b er , unter, 

n a ch , z w is c h e n , vor .

Французский язык
Графика, каллиграфия, орфография. В с е  б у к в ы  ф р а н ц у зс к о г о  ал ф ави та . 

З в у к о -б у к в е н н ы е  с о о т в е т с т в и я . Б ук вы  с  д и а к р и т и ч е с к и м и  зн а к а м и  (a c c e n t  a ig u , 
a c c e n t  g r a v e , a c c e n t  c ir c o n f le x e , c e d il le ,  trem a). Б у к в о с о ч е т а н и я . А п о с т р о ф . 
О с н о в н ы е  п р ав и л а  ч т ен и я  и  о р ф о г р а ф и и . Н а п и с а н и е  н а и б о л е е  у п о т р е б и т е л ь н ы х  
сл ов .

Фонетическая сторона речи. В с е  зв у к и  ф р а н ц у зс к о г о  язы ка. Н о р м ы  
п р о и зн о ш е н и я  зв у к о в  ф р а н ц у зс к о г о  язы к а (о т с у т с т в и е  о г л у ш е н и я  зв о н к и х  
с о г л а с н ы х , о т с у т с т в и е  р е д у к ц и и  н е у д а р н ы х  г л а с н ы х , о т к р ы т о ст ь  и  за к р ы т о ст ь  
г л а с н ы х , н а за л и зо в а н н о с т ь  и  н е н а за л и зо в а н н о с т ь  г л а сн ы х ). Д и ф т о н г и . Ч л е н е н и е  
п р е д л о ж е н и я  н а  с м ы с л о в ы е  р и т м и ч е с к и е  гр уп п ы . У д а р е н и е  в и зо л и р о в а н н о м  
с л о в е , р и т м и ч е с к о й  г р у п п е , ф р а зе . Ф о н е т и ч е с к о е  с ц е п л е н и е  ( lia is o n )  и  св я зы в а н и е  
(e n c h a in e m e n t)  с л о в  в н у т р и  р и т м и ч е с к и х  г р у п п . Р и т м и к о - и н т о н а ц и о н н ы е  
о с о б е н н о с т и  п о в е с т в о в а т е л ь н о г о , п о б у д и т е л ь н о г о  и  в о п р о с и т е л ь н о г о  
п р е д л о ж е н и й .

Лексическая сторона речи. Л е к с и ч е с к и е  е д и н и ц ы , о б с л у ж и в а ю щ и е  си т у а ц и и  
о б щ е н и я  в п р е д е л а х  т ем а т и к и  н а ч а л ь н о й  ш к ол ы , в о б ъ ё м е  5 0 0  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц  
д л я  д в у с т о р о н н е г о  (р е ц е п т и в н о г о  и  п р о д у к т и в н о г о )  у с в о е н и я . П р о с т е й ш и е  
у с т о й ч и в ы е  с л о в о с о ч е т а н и я , о ц е н о ч н а я  л ек си к а  и  р е ч е в ы е  к л и ш е как эл е м е н т ы  
р е ч е в о г о  эт и к е т а , о т р а ж а ю щ и е  к у л ь т у р у  ф р а н к о г о в о р я щ и х  стр ан . 
И н т е р н а ц и о н а л ь н ы е  сл ов а . Начальные представления о способах 
словообразования: суффиксация (-ier/-rnre, -tion, -erie, -eur, -teur); словосложение 
(grand-mrne, petits-enJants).

Грамматическая сторона речи. О с н о в н ы е  к о м м у н и к а т и в н ы е  ти п ы  
п р е д л о ж ен и я : п о в е с т в о в а т е л ь н о е , п о б у д и т е л ь н о е , в о п р о с и т е л ь н о е . О б щ и й  и  
сп ец и а л ь н ы й  в о п р о с ы . В о п р о с и т е л ь н ы е  о б о р о т ы  e s t -c e  q u e , q u 'e s t-c e  q u e  и  
в о п р о с и т е л ь н ы е  с л о в а  q u i, q u an d , o u , ^ m b i e n ,  p o u r q u o i, quel/quelle. П о р я д о к  с л о в  в 
п р е д л о ж е н и и . Инверсия подлежащего и сказуемого. У т в е р д и т ел ь н ы е  и  
о т р и ц а т ел ь н ы е  п р е д л о ж е н и я . О т р и ц а т ел ь н а я  ч а с т и ц а  n e  ... p as. П р о с т о е  
п р е д л о ж е н и е  с  п р о с т ы м  гл а го л ь н ы м  (Je v a is  а  l 'e c o le .) ,  с о с т а в н ы м  и м е н н ы м  (M a  
fa m ille  e s t  g ra n d e .)  и  с о с т а в н ы м  гл а го л ь н ы м  (Je sa is  d a n ser .)  ск а зу ем ы м и . Б езл и ч н ы е  
п р е д л о ж е н и я  (Il n e ig e . Il fa it  b e a u .) . К о н с т р у к ц и и  Ae st, с е  so n t, il fau t, i l-y a . 
Н е р а с п р о с т р а н ё н н ы е  и  р а с п р о с т р а н ё н н ы е  п р е д л о ж е н и я . Сложносочинённые 
предложения с союзом et.

Г р а м м а т и ч е с к и е  ф о р м ы  и зъ я в и т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я  (l'in d ica tif): le  p resen t, le  
p a s s e  c o m p o s e , le  fu tu r im m e d ia t, le Jutur simple. О с о б е н н о с т и  с п р я ж е н и я  в presen t: 
г л а г о л о в

I и  II г р у п п ы , н а и б о л е е  ч а с т о т н ы х  г л а г о л о в  III гр у п п ы  (a v o ir , e tre , a ller , fa ire).



Ф о р м а  p a s s e  c o m p o s e  н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н ё н н ы х  р ег у л я р н ы х  гл а го л о в  
(п р е и м у щ е с т в е н н о  р е ц е п т и в н о ).

Н е о п р е д е л ё н н а я  ф о р м а  гл а го л а  ( l'in fin it if) . П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  
р е г у л я р н ы х  г л а г о л о в  ( im p era tif) . М о д а л ь н ы е  гл агол ы  (v o u lo ir , p o u v o ir , d e v o ir ) .

С у щ е с т в и т ел ь н ы е  м у ж с к о г о  и  ж е н с к о г о  р о д а  е д и н с т в е н н о г о  и  м н о ж е с т в е н н о г о  
ч и с л а  с  о п р е д е л ё н н ы м /н е о п р е д е л ё н н ы м /ч а с т и ч н ы м / сл и т н ы м  ар ти к л ем . 
П р и л а г а т ел ь н ы е  м у ж с к о г о  и  ж е н с к о г о  р о д а  е д и н с т в е н н о г о  и  м н о ж е с т в е н н о г о  
ч и сл а . С о г л а с о в а н и е  п р и л а г а т ел ь н ы х  с  с у щ ес т в и т е л ь н ы м и . Л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я  в 
ф у н к ц и и  п о д л е ж а щ е г о . У к а за т ел ь н ы е  и  п р и т я ж а т ел ь н ы е  п р и л агател ь н ы е.

К о л и ч е с т в е н н ы е  ч и сл и т ел ь н ы е  (д о  1 0 0 ), п о р я д к о в ы е  ч и сл и т ел ь н ы е  (д о  10).
Н а и б о л е е  у п о т р е б и т е л ь н ы е  п р е д л о ги : a, d e , d a n s, sur, s o u s , p res d e , d ev a n t, 

d erriere, co n tre , c h e z , a v e c , entre.
Испанский язык
Графика, каллиграфия, орфография. В с е  б ук в ы  и с п а н с к о г о  ал ф ави та . З в у к о 

б у к в е н н ы е  с о о т в е т с т в и я . О сн о в н ы е  б у к в о с о ч е т а н и я . Г р а ф и ч е с к о е  у д а р е н и е  (a ce n to  
g r a fic o );  г р а ф и ч е с к о е  о ф о р м л е н и е  в о п р о с и т е л ь н о г о  и  в о с к л и ц а т е л ь н о г о  
п р е д л о ж е н и й . О сн о в н ы е  п р ав и л а  ч т ен и я  и  о р ф о гр а ф и и . Н а п и с а н и е  сл о в , 
в о ш е д ш и х  в ак ти вн ы й  сл ов ар ь .

Фонетическая сторона речи. А д е к в а т н о е  п р о и з н о ш е н и е  и  р а зл и ч е н и е  н а  с л у х  
в с е х  зв у к о в  и с п а н с к о г о  язы ка. Н о р м ы  п р о и зн о ш е н и я  г л а с н ы х  зв у к о в  (о т с у т с т в и е  
р е д у к ц и и  в б е з у д а р н о м  п о л о ж е н и и )  и  с о г л а с н ы х  зв у к о в  (о т с у т с т в и е  с м я гч ен и я , 
о зв о н ч е н и е ) . Д и ф т о н г и . У д а р е н и е  в и зо л и р о в а н н о м  с л о в е , ф р а зе . О т с у т с т в и е  
у д а р е н и я  н а  с л у ж е б н ы х  сл о в а х  (ар ти к л я х , с о ю з а х , п р е д л о г а х ) .

Ч л е н е н и е  п р е д л о ж е н и я  н а  с м ы с л о в ы е  гр уп п ы . С в я зн о е  п р о и з н о ш е н и е  сл о в  
в н у т р и  р и т м и ч е с к и х  гр у п п . Р и т м и к о -и н т о н а ц и о н н ы е  о с о б е н н о с т и  
п о в е с т в о в а т е л ь н о г о , п о б у д и т е л ь н о г о  и  в о п р о с и т е л ь н о г о  (о б щ и й  и  с п ец и а л ь н ы й  
в о п р о с ы ) п р е д л о ж е н и й . И н т о н а ц и я  п е р е ч и с л е н и я .

Лексическая сторона речи. Л е к с и ч е с к и е  е д и н и ц ы , о б с л у ж и в а ю щ и е  с и т у а ц и и  
о б щ е н и я  в п р е д е л а х  т ем а т и к и  н а ч а л ь н о й  ш к ол ы , в о б ъ ё м е  5 0 0  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц  
д л я  д в у с т о р о н н е г о  (р е ц е п т и в н о г о  и  п р о д у к т и в н о г о )  у с в о е н и я . П р о с т е й ш и е  
у с т о й ч и в ы е  с л о в о с о ч е т а н и я , о ц е н о ч н а я  л ек си к а  и  р е ч е в ы е  к л и ш е как эл е м е н т ы  
р е ч е в о г о  эт и к е т а , о т р а ж а ю щ и е  к у л ь т у р у  и с п а н о г о в о р я щ и х  стр ан . 
И н т е р н а ц и о н а л ь н ы е  с л о в а  (e l  c a fe , e l d o c to r). Начальные представления о способах 
словообразования: суффиксация (-cion, -dad, -dor).

Грамматическая сторона речи. О с н о в н ы е  к о м м у н и к а т и в н ы е  ти п ы  
п р е д л о ж ен и я : п о в е с т в о в а т е л ь н о е , в о п р о с и т е л ь н о е . О б щ и й  и  сп е ц и а л ь н ы й  в о п р о сы . 
В о п р о с и т е л ь н ы е  с л о в а  q u e , q u ien , q u a n d o , d o n d e , p or  q u e , c o m o . П о р я д о к  с л о в  в 
п р е д л о ж е н и и . У т в е р д и т ел ь н ы е  и  о т р и ц а т ел ь н ы е  п р е д л о ж е н и я .

П р о с т о е  п р е д л о ж е н и е  с  п р о с т ы м  гл а го л ь н ы м  с к а зу е м ы м  (A n a  v iv e  e n  M a d r id .), 
с о с т а в н ы м  и м е н н ы м  с к а зу е м ы м  (M i c a s a  e s  b o n ita .)  и  с о с т а в н ы м  гл агол ь н ы м  
с к а зу е м ы м  (S a b e m o s  santar.). Б е зл и ч н ы е  п р е д л о ж е н и я  (H a c e  ca lo r .) .

П р е д л о ж е н и я  с  к о н с т р у к ц и е й  h ay.
П р о с т ы е  р а с п р о с т р а н ё н н ы е  п р е д л о ж е н и я . П р е д л о ж е н и я  с  о д н о р о д н ы м и  

ч л ен а м и . С л о ж н о с о ч и н ё н н ы е  п р е д л о ж е н и я  с  с о ю з а м и  y , p ero .
Г р а м м а т и ч е с к и е  ф о р м ы  и зъ я в и т е л ь н о г о  н ак л он ен и я : P re- se n te , F u tu ro  S im p le , 

P reter ito  In d e fin id o . О с о б е н н о с т и  с п р я ж е н и я  в P r e sen te  и  F u tu ro  S im p le  г л а г о л о в  
и н д и в и д у а л ь н о г о  с п р я ж е н и я  и  н а и б о л е е  ч а с т о т н ы х  о т к л о н я ю щ и х с я  гл агол ов .



Г л а г о л -св я зк а  ser. Н е о п р е д е л ё н н а я  ф о р м а  г л а го л а  (In fin it iv o ) .
М о д а л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и  ten er  q u e  +  in f in it iv o , h a y  q u e  +  in f in it iv o . В р е м е н н а я  

к о н с т р у к ц и я  ir a  +  in fin it iv o .
С у щ е с т в и т ел ь н ы е  в е д и н с т в е н н о м  и  м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л е  с  

о п р е д е л ё н н ы м /н е о п р е д е л ё н н ы м  и  н у л е в ы м  арти к л ем .
С о г л а с о в а н и е  п р и л а га т ел ь н ы х  с  с у щ ес т в и т е л ь н ы м и .
П р и л а г а т ел ь н ы е  в п о л о ж и т е л ь н о й , с р а в н и т ел ь н о й  и  п р е в о с х о д н о й  с т е п е н и ,  

о б р а зо в а н н ы е  п о  п р а в и л а м , и  и ск л ю ч ен и я .
М е ст о и м е н и я : л и ч н ы е (в  ф у н к ц и и  п о д л е ж а щ е г о  и  ч а с т и ч н о  д о п о л н е н и я ) ,  

п р и т я ж а т ел ь н ы е  (к ратк ая  и  п о л н а я  ф о р м ы ), у к а за т ел ь н ы е  м е с т о и м е н и я  и  

п р и л а га тел ь н ы е.
Н ар еч и я: h o y , m a n a n a , ayer , s ie m p r e , ah ora , m u c h o , p o c o , b ie n , m a l и  др .
Н а р еч и я , о б р а з у ю щ и е  с т е п е н и  с р а в н е н и я  н е  п о  п рави л ам : m a s, m e n o s , m ejor , 

peor.
К о л и ч е с т в е н н ы е  ч и сл и т ел ь н ы е  (д о  1 0 0 ), п о р я д к о в ы е  ч и сл и т ел ь н ы е  (д о  10).
Н а и б о л е е  у п о т р е б и т е л ь н ы е  п р е д л о ги : a, e n , d e , c o n , para, p or , so b re , en tre, 

d e la n te  d e , d etras d e , d e sp u e s  d e  и  др .
Социокультурная осведомлённость
В  п р о ц е с с е  о б у ч е н и я  и н о с т р а н н о м у  я зы к у  в н а ч а л ь н о й  ш к о л е  о б у ч а ю щ и е с я  

зн ак ом я т ся : с  н а зв а н и я м и  с т р а н  и з у ч а е м о г о  язы ка; с  н е к о т о р ы м и  л и т ер а т у р н ы м и  
п е р с о н а ж а м и  п о п у л я р н ы х  д е т с к и х  п р о и зв е д е н и й ; с  с ю ж е т а м и  н е к о т о р ы х  
п о п у л я р н ы х  ск а зо к , а т а к ж е  н е б о л ь ш и м и  п р о и зв е д е н и я м и  д е т с к о г о  ф о л ь к л ор а  
(с т и х а м и , п е с н я м и ) н а  и н о с т р а н н о м  язы к е; с  эл ем ен т а р н ы м и  ф о р м а м и  р е ч е в о г о  и  

н е р е ч е в о г о  п о в е д е н и я , п р и н я т о г о  в с т р а н а х  и з у ч а е м о г о  язы ка.
Специальные учебные умения
М л а д ш и е  ш к о л ь н и к и  о в л а д е в а ю т  с л е д у ю щ и м и  сп е ц и а л ь н ы м и  (п р е д м е т н ы м и )  

у ч е б н ы м и  у м е н и я м и  и  навы кам и:
• п о л ь зо в а т ь ся  д в у я зы ч н ы м  с л о в а р ё м  у ч е б н и к а  (в  т о м  ч и с л е  т р а н с к р и п ц и е й ), 

к о м п ь ю т ер н ы м  с л о в а р ё м  и  эк р а н н ы м  п е р е в о д о м  о т д е л ь н ы х  сл ов ;
• п о л ь зо в а т ь ся  с п р а в о ч н ы м  м а т е р и а л о м , п р е д с т а в л е н н ы м  в в и д е  т а б л и ц , с х е м ,  

п рави л;
• в е с т и  сл о в а р ь  (с л о в а р н у ю  тет р а д ь );
• с и с т е м а т и зи р о в а т ь  с л о в а , н а п р и м е р  п о  т е м а т и ч е с к о м у  п р и н ц и п у ;
• п о л ь зо в а т ь ся  я зы к о в о й  д о г а д к о й , н а п р и м е р  п р и  о п о зн а в а н и и  

и н т ер н а ц и о н а л и зм о в ;
• д ел а т ь  о б о б щ е н и я  н а  о с н о в е  с т р у к т у р н о -ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с х е м  п р о с т о г о  

п р е д л о ж е н и я ;
• о п о зн а в а т ь  г р а м м а т и ч е ск и е  я в л ен и я , о т с у т с т в у ю щ и е  в р о д н о м  язы к е, 

н а п р и м е р  арти к ли .
Общеучебные умения и универсальные учебные действия

В  п р о ц е с с е  и з у ч е н и я  к у р с а  « И н о с т р а н н ы й  я зы к » м л а д ш и е  ш к ольн и к и :
• с о в е р ш е н с т в у ю т  п р и ём ы  р а б о т ы  с  т е к с т о м , о п и р а я сь  н а  у м е н и я ,  

п р и о б р е т ё н н ы е  н а  у р о к а х  р о д н о г о  я зы к а (п р о г н о зи р о в а т ь  с о д е р ж а н и е  т ек ст а  п о  
за г о л о в к у , д а н н ы м  к т е к с т у  р и с у н к а м , сп и сы в а т ь  т ек ст , вы п и сы в ать  о т д е л ь н ы е  
с л о в а  и  п р е д л о ж е н и я  и з  т е к с т а  и  т. п .);

• о в л а д е в а ю т  б о л е е  р а зн о о б р а зн ы м и  п р и ё м а м и  р аск р ы ти я  зн а ч е н и я  сл о в а , 
и с п о л ь зу я  с л о в о о б р а зо в а т е л ь н ы е  эл ем ен т ы ; с и н о н и м ы , а н тон и м ы ; к он т ек ст ;



• с о в е р ш е н с т в у ю т  о б щ е р е ч е в ы е  к о м м у н и к а т и в н ы е у м е н и я , н а п р и м е р  н ач и н ать  
и  за в ер ш а т ь  р а зг о в о р , и с п о л ь зу я  р е ч е в ы е  к л и ш е; п о д д е р ж и в а т ь  б е с е д у , за д а в а я  
в о п р о с ы  и  п ер есп р а ш и в а я ;

• у ч а т с я  о с у щ ес т в л я т ь  са м о к о н т р о л ь , с а м о о ц е н к у ;
• у ч а т с я  с а м о с т о я т е л ь н о  в ы п ол н я ть  за д а н и я  с  и с п о л ь з о в а н и е м  к о м п ь ю т ер а  (п р и  

н а л и ч и и  м у л ь т и м е д и й н о г о  п р и л о ж е н и я ).
О б щ е у ч е б н ы е  и  сп е ц и а л ь н ы е  у ч е б н ы е  у м е н и я , а т а к ж е  с о ц и о к у л ь т у р н а я  

о с в е д о м л ё н н о с т ь  п р и о б р е т а ю т с я  у ч а щ и м и с я  в п р о ц е с с е  ф о р м и р о в а н и я  
к о м м у н и к а т и в н ы х  у м е н и й  в о с н о в н ы х  в и д а х  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и . П о э т о м у  о н и  
не выделяются о т д е л ь н о  в т е м а т и ч е с к о м  п л а н и р о в а н и и .

2.2.2.4. Математика и информатика
Числа и величины
С ч ё т  п р е д м е т о в . Ч т е н и е  и  за п и с ь  ч и с е л  о т  н у л я  д о  м и л л и о н а . К л а с с ы  и  

р азр я ды . П р е д с т а в л е н и е  м н о г о з н а ч н ы х  ч и с е л  в в и д е  с у м м ы  р а зр я д н ы х  сл а га ем ы х . 
С р а в н е н и е  и  у п о р я д о ч е н и е  ч и с е л , зн а к и  ср а в н ен и я .

И з м е р е н и е  в ел и ч и н ; с р а в н е н и е  и  у п о р я д о ч е н и е  в ел и ч и н . Е д и н и ц ы  м а ссы  
(гр а м м , к и л о гр а м м , ц е н т н е р , т о н н а ), в м е с т и м о с т и  (л и т р ), в р е м е н и  (с е к у н д а ,  
м и н у т а , ч а с ). С о о т н о ш е н и я  м е ж д у  е д и н и ц а м и  и зм е р е н и я  о д н о р о д н ы х  в ел и ч и н . 
С р а в н е н и е  и  у п о р я д о ч е н и е  о д н о р о д н ы х  в ел и ч и н . Д о л я  в ел и ч и н ы  (п о л о в и н а , тр еть , 
ч ет в ер т ь , д е с я т а я , со т а я , ты ся ч н ая ).

Арифметические действия
С л о ж е н и е , в ы ч и т а н и е , у м н о ж е н и е  и  д е л е н и е . Н а зв а н и я  к о м п о н е н т о в  

а р и ф м е т и ч е с к и х  д е й с т в и й , зн а к и  д е й с т в и й . Т а б л и ц а  с л о ж е н и я . Т а б л и ц а  
у м н о ж е н и я . С в я зь  м е ж д у  с л о ж е н и е м , в ы ч и т а н и ем , у м н о ж е н и е м  и  д е л е н и е м . 
Н а х о ж д е н и е  н е и з в е с т н о г о  к о м п о н е н т а  а р и ф м е т и ч е с к о г о  д е й с т в и я . Д е л е н и е  с  
о ст а т к о м .

Ч и с л о в о е  в ы р а ж ен и е . У с т а н о в л е н и е  п о р я д к а  в ы п о л н ен и я  д е й с т в и й  в ч и с л о в ы х  
в ы р а ж ен и я х  с о  ск о б к а м и  и  б е з  ск о б о к . Н а х о ж д е н и е  зн а ч е н и я  ч и с л о в о г о  
в ы р аж ен и я . И с п о л ь зо в а н и е  с в о й с т в  а р и ф м е т и ч е с к и х  д е й с т в и й  в в ы ч и сл ен и я х  
(п е р е ст а н о в к а  и  гр у п п и р о в к а  сл а г а е м ы х  в с у м м е , м н о ж и т е л е й  в п р о и зв е д е н и и ;  
у м н о ж е н и е  с у м м ы  и  р а з н о с т и  н а  ч и с л о ).

А л г о р и т м ы  п и с ь м е н н о г о  с л о ж е н и я , в ы ч и тан и я , у м н о ж е н и я  и  д е л е н и я  
м н о г о з н а ч н ы х  ч и сел .

С п о с о б ы  п р о в е р к и  п р а в и л ь н о с т и  в ы ч и с л е н и й  (а л г о р и т м , о б р а т н о е  д е й с т в и е , 
о ц е н к а  д о с т о в е р н о с т и , п р и к и д к и  р е зу л ь т а т а , в ы ч и с л е н и е  н а  к а л ь к у л я то р е).

Работа с текстовыми задачами
Р е ш е н и е  т е к с т о в ы х  за д а ч  а р и ф м е т и ч е с к и м  с п о с о б о м . З а д а ч и , с о д е р ж а щ и е  

о т н о ш е н и я  « б о л ь ш е  (м е н ь ш е )  н а .» , « б о л ь ш е  (м е н ь ш е )  в .» . З а в и с и м о с т и  м е ж д у  
в е л и ч и н а м и , х а р а к т е р и зу ю щ и м и  п р о ц е с с ы  д в и ж е н и я , р а б о т ы , к у п л и -п р о д а ж и  и  др . 
С к о р о с т ь , в р ем я , п уть ; о б ъ ё м  р а б о т ы , в р ем я , п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  т р уд а;  
к о л и ч е с т в о  то в а р а , е г о  ц е н а  и  с т о и м о с т ь  и  д р . П л а н и р о в а н и е  х о д а  р е ш е н и я  за д а ч и . 
П р е д с т а в л е н и е  т ек ст а  за д а ч и  (с х е м а , т а б л и ц а , д и а г р а м м а  и  д р у г и е  м о д е л и ).

З а д а ч и  н а  н а х о ж д е н и е  д о л и  ц е л о г о  и  ц е л о г о  п о  е г о  д о л е .
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
В з а и м н о е  р а с п о л о ж е н и е  п р е д м е т о в  в п р о с т р а н с т в е  и  н а  п л о с к о с т и  (в ы ш е —  

н и ж е , с л е в а — сп р ав а , с в е р х у — с н и з у , б л и ж е — д а л ь ш е , м е ж д у  и  п р .) . Р а с п о зн а в а н и е  
и  и з о б р а ж е н и е  г е о м е т р и ч е с к и х  ф и гур : то ч к а , л и н и я  (к р и в ая , п р я м ая ), о т р е зо к ,



л о м а н а я , у г о л , м н о г о у г о л ь н и к , т р е у г о л ь н и к , п р я м о у г о л ь н и к , к в а д р а т , о к р у ж н о с т ь , 
к руг. И с п о л ь зо в а н и е  ч е р т ё ж н ы х  и н с т р у м е н т о в  д л я  в ы п о л н е н и я  п о с т р о е н и й . 
Г е о м е т р и ч е с к и е  ф о р м ы  в о к р у ж а ю щ е м  м и р е . Р а с п о зн а в а н и е  и  н азы в ан и е: к у б , 
ш а р , п а р а л л е л е п и п е д , п и р а м и д а , ц и л и н д р , к о н у с .

Геометрические величины
Г е о м е т р и ч е с к и е  в ел и ч и н ы  и  и х  и зм е р е н и е . И з м е р е н и е  д л и н ы  отр езк а . Е д и н и ц ы  

д л и н ы  (м м , с м , д м , м , к м ). П ер и м е т р . В ы ч и с л е н и е  п е р и м е т р а  м н о г о у г о л ь н и к а .
П л о щ а д ь  г е о м е т р и ч е с к о й  ф и гур ы . Е д и н и ц ы  п л о щ а д и  (с м 2, д м 2, м 2). Т о ч н о е  и  

п р и б л и ж ё н н о е  и з м е р е н и е  п л о щ а д и  г е о м е т р и ч е с к о й  ф и гур ы . В ы ч и с л е н и е  п л о щ а д и  
п р я м о у го л ь н и к а .

Работа с информацией
С б о р  и  п р е д с т а в л е н и е  и н ф о р м а ц и и , с в я за н н о й  с о  с ч ё т о м  (п е р е с ч ё т о м ) , 

и з м е р е н и е м  в ел и ч и н ; ф и к с и р о в а н и е , ан а л и з п о л у ч е н н о й  и н ф о р м а ц и и .
П о с т р о е н и е  п р о с т е й ш и х  в ы р а ж ен и й  с  п о м о щ ь ю  л о г и ч е с к и х  св я зо к  и  с л о в  (« и » ;  

« н е » ;  « е с л и . т о .» ;  « в е р н о /н е в е р н о , ч т о .» ;  « к а ж д ы й » ; « в с е » ;  « н е к о т о р ы е » );  
и с т и н н о с т ь  у т в е р ж д е н и й .

С о с т а в л е н и е  к о н е ч н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  (ц е п о ч к и ) п р е д м е т о в , ч и с е л , 
г е о м е т р и ч е с к и х  ф и гу р  и  др . п о  п р ав и л у . С о с т а в л е н и е , за п и с ь  и  в ы п о л н е н и е  
п р о с т о г о  а л го р и т м а , п л а н а  п о и с к а  и н ф о р м а ц и и .

Ч т е н и е  и  за п о л н е н и е  табл и ц ы . И н т е р п р ет а ц и я  д а н н ы х  т абл и ц ы . Ч т е н и е  
с т о л б ч а т о й  д и а гр а м м ы . С о з д а н и е  п р о с т е й ш е й  и н ф о р м а ц и о н н о й  м о д е л и  (с х е м а , 
т а б л и ц а , ц е п о ч к а ).

2.2.2.5. Окружающий мир
Человек и природа
П р и р о д а  —  э т о  т о , ч т о  н а с  о к р у ж а е т , н о  н е  с о з д а н о  ч е л о в е к о м . П р и р о д н ы е  

о б ъ ек т ы  и  п р е д м е т ы , с о зд а н н ы е  ч е л о в е к о м . Н еж и в а я  и  ж и в а я  п р и р о д а . П р и зн а к и  
п р е д м е т о в  (ц в е т , ф о р м а , ср а в н и т ел ь н ы е  р а зм ер ы  и  д р .) . П р и м е р ы  я в л ен и й  
п р и р од ы : с м е н а  в р е м ё н  г о д а , с н е г о п а д , л и с т о п а д , п е р е л ё т ы  п т и ц , с м е н а  в р е м е н и  
с у т о к , р а с с в е т , зак ат , в е т е р , д о ж д ь , гр оза .

В е щ е с т в о  —  т о , и з  ч е г о  с о с т о я т  в с е  п р и р о д н ы е  о б ъ ек т ы  и  п р е д м ет ы . 
Р а з н о о б р а з и е  в е щ ес т в  в о к р у ж а ю щ е м  м и р е. П р и м е р ы  в ещ еств : с о л ь , с а х а р , в о д а ,  
п р и р о д н ы й  газ. Т в ё р д ы е  т ел а , ж и д к о с т и , газы . П р о с т е й ш и е  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы  с  
в е щ е с т в а м и , ж и д к о с т я м и , газам и .

З в ё зд ы  и  п л ан ет ы . Солнце —  ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 
для всего живого на Земле. З ем л я  —  п л а н ет а , о б щ е е  п р е д с т а в л е н и е  о  ф о р м е  и  
р а зм е р а х  З ем л и . Г л о б у с  как м о д е л ь  З ем л и . Г е о г р а ф и ч е с к а я  карта и  п лан . М а т е р и к и  
и  о к еа н ы , и х  н а зв а н и я , р а с п о л о ж е н и е  н а  г л о б у с е  и  к ар те. Важнейшие природные 
объекты своей страны, района. О р и е н т и р о в а н и е  н а  м е с т н о с т и . К о м п а с .

С м ен а  д н я  и  н о ч и  н а  З ем л е . В р а щ е н и е  З е м л и  как  п р и ч и н а  с м е н ы  д н я  и  н оч и . 
В р е м е н а  г о д а , и х  о с о б е н н о с т и  (н а  о с н о в е  н а б л ю д е н и й ) . Обращение Земли вокруг 
Солнца как причина смены времён года. С м ен а  в р е м ё н  г о д а  в р о д н о м  к р ае н а  
о с н о в е  н а б л ю д е н и й .

П о г о д а , е ё  с о с т а в л я ю щ и е  (т е м п е р а т у р а  в о з д у х а , о б л а ч н о с т ь , о с а д к и , в ет ер ). 
Н а б л ю д е н и е  з а  п о г о д о й  с в о е г о  края. Предсказание погоды и его значение в жизни 
людей.

Ф о р м ы  з е м н о й  п о в е р х н о с т и : р ав н и н ы , го р ы , х о л м ы , о в р а ги  (о б щ е е  
п р е д с т а в л е н и е , у с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  р а в н и н  и  г о р  н а  к ар т е). О с о б е н н о с т и



п о в е р х н о с т и  р о д н о г о  края (кратк ая  х а р а к т ер и ст и к а  н а  о с н о в е  н а б л ю д е н и й ) .
В о д о ё м ы , и х  р а з н о о б р а з и е  (о к е а н , м о р е , р ек а , о з е р о , п р у д );  и с п о л ь зо в а н и е  

ч е л о в е к о м . В о д о ё м ы  р о д н о г о  края (н а зв а н и я , краткая  х а р а к т ер и ст и к а  н а  о с н о в е  
н а б л ю д е н и й ) .

В о з д у х  —  с м е с ь  га зо в . С в о й ст в а  в о зд у х а . З н а ч е н и е  в о з д у х а  д л я  р а с т е н и й , 
ж и в о т н ы х , ч ел ов ек а .

В о д а . С в о й с т в а  в оды . С о с т о я н и я  в о д ы , е ё  р а с п р о с т р а н е н и е  в п р и р о д е , зн а ч е н и е  
д л я  ж и в ы х  о р г а н и зм о в  и  х о зя й с т в е н н о й  ж и з н и  ч ел о в ек а . К р у г о в о р о т  в о д ы  в 
п р и р о д е .

П о л е зн ы е  и с к о п а е м ы е , и х  зн а ч е н и е  в х о зя й с т в е  ч ел о в е к а , б е р е ж н о е  о т н о ш е н и е  
л ю д е й  к п о л е зн ы м  и ск о п а е м ы м . П о л е зн ы е  и с к о п а е м ы е  р о д н о г о  края ( 2 — 3 
п р и м ер а ).

П о ч в а , е ё  с о с т а в , зн а ч е н и е  д л я  ж и в о й  п р и р о д ы  и  д л я  х о з я й с т в е н н о й  ж и з н и  
ч ел о в ек а .

Р а с т е н и я , и х  р а з н о о б р а зи е . Ч а с т и  р а с т е н и я  (к о р е н ь , с т е б е л ь , л и с т , ц в е т о к , п л о д ,  
с ем я ). У с л о в и я , н е о б х о д и м ы е  дл я  ж и з н и  р а с т е н и я  (с в е т , т е п л о , в о з д у х , в о д а ). 
Н а б л ю д е н и е  р о с т а  р а с т е н и й , ф и к са ц и я  и з м е н е н и й . Д ер ев ь я , к у с т а р н и к и , травы . 
Д и к о р а с т у щ и е  и  к у л ь т у р н ы е  р а ст ен и я . Р о л ь  р а с т е н и й  в п р и р о д е  и  ж и з н и  л ю д е й ,  
б е р е ж н о е  о т н о ш е н и е  ч е л о в е к а  к р а ст ен и я м . Р а с т е н и я  р о д н о г о  края, н а зв а н и я  и  
краткая х а р а к т ер и ст и к а  н а  о с н о в е  н а б л ю д е н и й .

Г ри бы : с ъ е д о б н ы е  и  я д о в и т ы е . П р а в и л а  с б о р а  гр и б о в .
Ж и в о т н ы е , и х  р а з н о о б р а зи е . У с л о в и я , н е о б х о д и м ы е  д л я  ж и з н и  ж и в о т н ы х  

(в о з д у х , в о д а , т е п л о , п и щ а ). Н а с е к о м ы е , р ы бы , п ти ц ы , зв е р и , и х  отл и ч и я . 
О с о б е н н о с т и  п и т а н и я  р а зн ы х  ж и в о т н ы х  (х и щ н ы е , р а с т и т ел ь н о я д н ы е , в с е я д н ы е ). 
Р а з м н о ж е н и е  ж и в о т н ы х  (н а с е к о м ы е , р ы бы , п т и ц ы , зв е р и ). Д и к и е  и  д о м а ш н и е  
ж и в о т н ы е . Р о л ь  ж и в о т н ы х  в п р и р о д е  и  ж и з н и  л ю д е й , б е р е ж н о е  о т н о ш е н и е  
ч е л о в е к а  к ж и в о т н ы м . Ж и в о т н ы е  р о д н о г о  края , и х  н а зв а н и я , краткая  
х а р а к т ер и ст и к а  н а  о с н о в е  н а б л ю д е н и й .

Л е с , л у г , в о д о ё м  —  е д и н с т в о  ж и в о й  и  н е ж и в о й  п р и р о д ы  (с о л н е ч н ы й  св ет , 
в о з д у х , в о д а , п о ч в а , р а с т е н и я , ж и в о т н ы е ). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные 
— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 
наблюдений).

П р и р о д н ы е  зо н ы  Р о с с и и : о б щ е е  п р е д с т а в л е н и е , о с н о в н ы е  п р и р о д н ы е  зо н ы  
(к л и м а т , р а ст и т ел ь н ы й  и  ж и в о т н ы й  м и р , о с о б е н н о с т и  т р у д а  и  бы та  л ю д е й , в л и я н и е  

ч е л о в е к а  н а  п р и р о д у  и з у ч а е м ы х  з о н , о х р а н а  п р и р о д ы ).
Ч е л о в е к  —  ч асть  п р и р о д ы . З а в и с и м о с т ь  ж и з н и  ч е л о в е к а  о т  п р и р о д ы . Э т и ч е с к о е  

и  э с т е т и ч е с к о е  зн а ч е н и е  п р и р о д ы  в ж и з н и  ч ел о в ек а . О с в о е н и е  ч е л о в е к о м  за к о н о в  
ж и з н и  п р и р о д ы  п о с р е д с т в о м  п р а к т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и . Н а р о д н ы й  к а л ен д а р ь  
(п р и м ет ы , п о г о в о р к и , п о с л о в и ц ы ), о п р е д е л я ю щ и й  с е зо н н ы й  т р у д  л ю д е й .

П о л о ж и т е л ь н о е  и  о т р и ц а т е л ь н о е  в л и я н и е  д е я т е л ь н о с т и  ч ел о в ек а  н а  п р и р о д у  (в  
т о м  ч и с л е  н а  п р и м е р е  о к р у ж а ю щ е й  м е с т н о с т и ) . П р а в и л а  п о в е д е н и я  в п р и р о д е . 
О х р а н а  п р и р о д н ы х  богатств : в о д ы , в о з д у х а , п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х , р а с т и т ел ь н о г о  
и  ж и в о т н о г о  м и р а. З а п о в е д н и к и , н а ц и о н а л ь н ы е  п ар к и , и х  р о л ь  в о х р а н е  п р и р о д ы . 
К р а сн а я  к н и га  Р о с с и и , е ё  зн а ч е н и е , о т д е л ь н ы е  п р е д с т а в и т е л и  р а с т е н и й  и  ж и в о т н ы х  
К р а с н о й  к н и ги . П о с и л ь н о е  у ч а с т и е  в о х р а н е  п р и р о д ы . Л и ч н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь



к а ж д о г о  ч ел о в ек а  за  с о х р а н н о с т ь  п р и р о д ы .
О б щ е е  п р е д с т а в л е н и е  о  с т р о е н и и  т ел а  ч ел о в ек а . С и ст ем ы  о р г а н о в  (о п о р н о 

д в и га т ел ь н а я , п и щ ев а р и т ел ь н а я , д ы х а т ел ь н а я , к р о в е н о с н а я , н ер в н а я , ор ган ы  
ч у в с т в ), и х  р о л ь  в ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  о р га н и зм а . Г и г и ен а  с и с т е м  ор га н о в . 
И з м е р е н и е  т е м п е р а т у р ы  т е л а  ч ел о в е к а , ч а ст о т ы  п у л ь са . Л и ч н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  
к а ж д о г о  ч е л о в е к а  з а  с о с т о я н и е  с в о е г о  зд о р о в ь я  и  зд о р о в ь я  о к р у ж а ю щ и х  е г о  л ю д е й . 
В н и м а н и е , у в а ж и т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  к л ю д я м  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  
зд о р о в ь я , з а б о т а  о  н и х .

Человек и общество
О б щ е с т в о  —  с о в о к у п н о с т ь  л ю д е й , к о т о р ы е  о б ъ е д и н е н ы  о б щ е й  к у л ь т у р о й  и  

св я за н ы  д р у г  с  д р у г о м  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  в о  и м я  о б щ е й  ц ел и . Д у х о в н о 
н р а в с т в е н н ы е  и  к у л ь т у р н ы е  ц е н н о с т и  —  о с н о в а  ж и з н е с п о с о б н о с т и  о б щ е ст в а .

Ч е л о в е к  —  ч л е н  о б щ е с т в а , н о с и т е л ь  и  с о зд а т е л ь  к ул ь тур ы . П о н и м а н и е  т о г о ,  
как ск л а д ы в а ет ся  и  р а зв и в а ет ся  к у л ь ту р а  о б щ е с т в а  и  к а ж д о г о  е г о  ч л ен а . О б щ е е  
п р е д с т а в л е н и е  о  в к л а д е  в к у л ь т у р у  ч е л о в е ч е с т в а  т р а д и ц и й  и  р е л и г и о зн ы х  
в о зз р е н и й  р а зн ы х  н а р о д о в . В з а и м о о т н о ш е н и я  ч е л о в е к а  с  д р у г и м и  л ю д ь м и . 
К у л ь т у р а  о б щ е н и я  с  п р е д с т а в и т е л я м и  р а зн ы х  н а ц и о н а л ь н о с т е й , со ц и а л ь н ы х  гр уп п :  
п р о я в л е н и е  у в а ж е н и я , в за и м о п о м о щ и , у м е н и я  п р и сл у ш и в а т ь с я  к ч у ж о м у  м н е н и ю .  
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 
качествах.

С ем ь я  —  с а м о е  б л и з к о е  о к р у ж е н и е  ч ел о в ек а . С е м е й н ы е  т р а д и ц и и .  
В з а и м о о т н о ш е н и я  в с е м ь е  и  в за и м о п о м о щ ь  ч л е н о в  сем ь и . О к а за н и е  п о с и л ь н о й  
п о м о щ и  в зр о сл ы м . З а б о т а  о  д е т я х , п р е с т а р е л ы х , б о л ь н ы х  —  д о л г  к а ж д о г о  
ч ел о в ек а . Хозяйство семьи. Р о д о с л о в н а я . И м е н а  и  ф а м и л и и  ч л е н о в  сем ь и . 
С о с т а в л е н и е  с х е м ы  р о д о с л о в н о г о  д р е в а , и с т о р и и  сем ь и . Д у х о в н о -н р а в с т в е н н ы е  
ц е н н о с т и  в с е м е й н о й  к у л ь т у р е  н а р о д о в  Р о с с и и  и  м и р а.

М л а д ш и й  ш к ол ь н и к . П р а в и л а  п о в е д е н и я  в ш к о л е , н а  у р о к е . О б р а щ е н и е  к  
у ч и т е л ю . О ц е н к а  в е л и к о й  м и с с и и  у ч и т е л я  в к у л ь т у р е  н а р о д о в  Р о с с и и  и  м и р а. 
К л а с с н ы й , ш к ол ь н ы й  к о л л ек ти в , с о в м е с т н а я  у ч ё б а , и гр ы , о т д ы х . С о с т а в л е н и е  
р е ж и м а  д н я  ш к ол ь н и к а .

Д р у зь я , в за и м о о т н о ш е н и я  м е ж д у  н и м и ; ц е н н о с т ь  д р у ж б ы , с о г л а с и я , в за и м н о й  
п о м о щ и . П р а в и л а  в за и м о о т н о ш е н и й  с о  в зр о сл ы м и , св е р с т н и к а м и , к ул ь тур а  
п о в е д е н и я  в ш к о л е  и  д р у г и х  о б щ е с т в е н н ы х  м е с т а х . В н и м а н и е  к с в е р с т н и к а м , 
о д н о к л а с с н и к а м , п л о х о  в л а д е ю щ и м  р у с с к и м  я зы к о м , п о м о щ ь  и м  в о р и е н т а ц и и  в 
у ч е б н о й  с р е д е  и  о к р у ж а ю щ е й  о б с т а н о в к е .

З н а ч е н и е  т р у д а  в ж и з н и  ч е л о в е к а  и  о б щ е с т в а . Т р у д о л ю б и е  как о б щ е с т в е н н о  
зн а ч и м а я  ц е н н о с т ь  в к у л ь т у р е  н а р о д о в  Р о с с и и  и  м и р а. П р о ф е с с и и  л ю д е й . Л и ч н ая  
о т в е т с т в е н н о с т ь  ч е л о в е к а  за  р езу л ь т а т ы  с в о е г о  т р у д а  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  
м а с т е р с т в о .

О б щ е с т в е н н ы й  т р а н сп о р т . Т р а н с п о р т  г о р о д а  и л и  сел а . Н а зе м н ы й , в о зд у ш н ы й  и  
в о д н ы й  т р а н сп о р т . П р а в и л а  п о л ь зо в а н и я  т р а н сп о р т о м . Средства связи: почта, 
телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 
сохранения духовно- нравственного здоровья.

Н а ш а  Р о д и н а  —  Р о с с и я , Р о с с и й с к а я  Ф е д ер а ц и я . Ц е н н о с т н о -с м ы с л о в о е  
с о д е р ж а н и е  п о н я т и й  « Р о д и н а » , « О т е ч е с т в о » , « О т ч и зн а » . Г о с у д а р с т в е н н а я



си м в о л и к а  Р о с с и и : Г о с у д а р с т в е н н ы й  г е р б  Р о с с и и , Г о с у д а р с т в е н н ы й  ф л аг  Р о с с и и ,  
Г о с у д а р с т в е н н ы й  г и м н  Р о с с и и ; п р а в и л а  п о в е д е н и я  п р и  п р о с л у ш и в а н и и  ги м н а . 
К о н с т и т у ц и я  —  О с н о в н о й  за к о н  Р о с с и й с к о й  Ф е д ер а ц и и . П р а в а  р е б ён к а .

П р е з и д е н т  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  —  гл ава  г о с у д а р с т в а . О т в е т с т в е н н о с т ь  
главы  г о с у д а р с т в а  за  с о ц и а л ь н о е  и  д у х о в н о -  н р а в с т в е н н о е  б л а г о п о л у ч и е  гр а ж д а н .

П р а зд н и к  в ж и з н и  о б щ е с т в а  как с р е д с т в о  у к р е п л е н и я  о б щ е с т в е н н о й  
с о л и д а р н о с т и  и  у п р о ч е н и я  д у х о в н о -н р а в с т в е н н ы х  с в я зе й  м е ж д у  
с о о т е ч е с т в е н н и к а м и . Н о в ы й  г о д , Р о ж д е с т в о , Д е н ь  за щ и т н и к а  О т е ч е с т в а , 8  M а р та , 
Д е н ь  в есн ы  и  т р у д а , Д е н ь  П о б е д ы , Д е н ь  Р о с с и и , Д е н ь  за щ и т ы  д е т е й , Д е н ь  
н а р о д н о г о  е д и н с т в а , Д е н ь  К о н с т и т у ц и и . П р а зд н и к и  и  п а м я т н ы е д аты  с в о е г о  
р е г и о н а . О ф о р м л е н и е  п л ак ата  и л и  с т е н н о й  га зет ы  к о б щ е с т в е н н о м у  п р а зд н и к у .

Р о с с и я  н а  к ар те, г о с у д а р с т в е н н а я  гр а н и ц а  Р о с с и и .
М о с к в а  —  с т о л и ц а  Р о с с и и . С в я ты н и  М о ск в ы  —  св я ты н и  Р о с с и и .  

Д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и  М оск в ы : К р ем л ь , К р а сн а я  п л о щ а д ь , Б о л ь ш о й  теа т р  и  др . 
Х а р а к т е р и с т и к а  о т д е л ь н ы х  и с т о р и ч е с к и х  с о б ы т и й , св я за н н ы х  с  М о с к в о й  
(о с н о в а н и е  М о с к в ы , с т р о и т е л ь с т в о  К р ем л я  и  д р .) . Г е р б  М о ск в ы . Р а с п о л о ж е н и е  
М о с к в ы  н а  карте.

Г о р о д а  Р о с с и и . С а н к т -П ет ер б у р г: д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и  (З и м н и й  д в о р е ц , 
п а м я тн и к  П е т р у  I —  М е д н ы й  в са д н и к , разводные мосты через Неву и  д р .) , г о р о д а  
З о л о т о г о  к ол ь ц а  Р о с с и и  (п о  в ы б о р у ). С в я ты н и  г о р о д о в  Р о с с и и . Г л ав н ы й  г о р о д  
р о д н о г о  края: д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и , и с т о р и я  и  х а р а к т ер и ст и к а  о т д е л ь н ы х  
и с т о р и ч е с к и х  с о б ы т и й , св я за н н ы х  с  н и м .

Р о с с и я  —  м н о г о н а ц и о н а л ь н а я  стр ан а . Н а р о д ы , н а с е л я ю щ и е  Р о с с и ю , и х  
о б ы ч а и , х а р а к т ер н ы е  о с о б е н н о с т и  бы та  (п о  в ы б о р у ). О сн о в н ы е  р е л и г и и  н а р о д о в  
Р о с с и и : п р а в о с л а в и е , и с л а м , и у д а и зм , б у д д и з м . У в а ж и т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  к с в о е м у  
и  д р у г и м  н а р о д а м , и х  р е л и г и и , к у л ь т у р е , и с т о р и и . П р о в е д е н и е  с п о р т и в н о г о  
п р а зд н и к а  н а  о с н о в е  т р а д и ц и о н н ы х  д е т с к и х  и гр  н а р о д о в  с в о е г о  края.

Р о д н о й  к рай  —  ч а с т и ц а  Р о с с и и . Р о д н о й  г о р о д  (н а с е л ё н н ы й  п у н к т ), р е г и о н  
(о б л а с т ь , к р ай , р е с п у б л и к а ):  н а зв а н и е , о с н о в н ы е  д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и ; м у з е и ,  
т еа т р ы , с п о р т и в н ы е  к о м п л е к с ы  и  пр . О с о б е н н о с т и  т р у д а  л ю д е й  р о д н о г о  края, и х  
п р о ф е с с и и . Н а зв а н и я  р а зн ы х  н а р о д о в , п р о ж и в а ю щ и х  в д а н н о й  м е с т н о с т и , и х  
о б ы ч а и , х а р а к т ер н ы е  о с о б е н н о с т и  бы та. В а ж н ы е  с в е д е н и я  и з  и с т о р и и  р о д н о г о  
края. С в я ты н и  р о д н о г о  края. П р о в е д е н и е  д н я  п а м я ти  в ы д а ю щ е г о с я  зем л я к а .

И с т о р и я  О т еч ест в а . С ч ёт  л е т  в и с т о р и и . Н а и б о л е е  в а ж н ы е и  я р к и е  с о б ы т и я  
о б щ е с т в е н н о й  и  к у л ь т у р н о й  ж и з н и  стр а н ы  в р а зн ы е  и с т о р и ч е с к и е  п ер и о д ы :  
Д р е в н я я  Р у с ь , М о с к о в с к о е  г о с у д а р с т в о , Р о с с и й с к а я  и м п ер и я , С С С Р , Р о с с и й с к а я  
Ф е д ер а ц и я . К а р ти н ы  бы та , т р у д а , д у х о в н о -н р а в с т в е н н ы е  и  к у л ь т у р н ы е  т р а д и ц и и  
л ю д е й  в р а зн ы е  и с т о р и ч е с к и е  в р ем ен а . В ы д а ю щ и е с я  л ю д и  р а зн ы х  э п о х  как  
н о с и т е л и  б а зо в ы х  н а ц и о н а л ь н ы х  ц е н н о с т е й . О х р а н а  п а м я т н и к о в  и с т о р и и  и  
к ул ь тур ы . П о с и л ь н о е  у ч а с т и е  в о х р а н е  п а м я тн и к о в  и с т о р и и  и  к ул ь тур ы  с в о е г о  
края. Л и ч н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  к а ж д о г о  ч е л о в е к а  з а  с о х р а н н о с т ь  и с т о р и к о 
к у л ь т у р н о г о  н а с л е д и я  с в о е г о  края.

С тр ан ы  и  н а р о д ы  м и р а. О б щ е е  п р е д с т а в л е н и е  о  м н о г о о б р а з и и  с т р а н , н а р о д о в , 
р е л и г и й  н а  З е м л е . Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 
главные достопримечательности.

Правила безопасной жизни



Ц е н н о с т ь  зд о р о в ь я  и  з д о р о в о г о  о б р а за  ж и зн и .
Р е ж и м  д н я  ш к ол ь н и к а , ч е р е д о в а н и е  т р у д а  и  о т д ы х а  в р е ж и м е  дн я ; л и ч н ая  

г и г и ен а . Ф и зи ч еск а я  к у л ь т у р а , за к а л и в а н и е , и гр ы  н а  в о з д у х е  как у с л о в и е  
с о х р а н е н и я  и  у к р е п л е н и я  зд о р о в ь я . Л и ч н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  к а ж д о г о  ч ел о в ек а  за  
с о х р а н е н и е  и  у к р е п л е н и е  с в о е г о  ф и зи ч е с к о г о  и  н р а в с т в е н н о г о  зд о р о в ь я . Н о м е р а  
т е л е ф о н о в  э к с т р е н н о й  п о м о щ и . П ер в а я  п о м о щ ь  п р и  л ё г к и х  тр а в м а х  (ушиб, порез, 
ожог), обмораживании, перегреве.

Д о р о г а  о т  д о м а  д о  ш к ол ы , п р ав и л а  б е з о п а с н о г о  п о в е д е н и я  н а  д о р о г а х , в л е с у ,  
н а  в о д о ё м е  в р а з н о е  в р ем я  г о д а . П р а в и л а  п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и , о с н о в н ы е  
п р ав и л а  о б р а щ е н и я  с  г а зо м , эл е к т р и ч е с т в о м , в о д о й .

П р а в и л а  б е з о п а с н о г о  п о в е д е н и я  в п р и р о д е .
З а б о т а  о  зд о р о в ь е  и  б е з о п а с н о с т и  о к р у ж а ю щ и х  л ю д е й  —  н р а в с т в е н н ы й  д о л г  

к а ж д о г о  ч ел ов ек а .
2.2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России

Р о с с и я  —  н аш а Р о д и н а .
В в е д е н и е  в п р а в о с л а в н у ю  д у х о в н у ю  т р а д и ц и ю . О с о б е н н о с т и  в о с т о ч н о г о  

х р и с т и а н с т в а . В в е д е н и е  в и с л а м с к у ю  д у х о в н у ю  т р а д и ц и ю . В в е д е н и е  в б у д д и й с к у ю  
д у х о в н у ю  т р а д и ц и ю . В в е д е н и е  в и у д е й с к у ю  д у х о в н у ю  т р а д и ц и ю .

К у л ь т у р а  и  р ел и ги я . Д р е в н е й ш и е  в ер о в а н и я . Р е л и г и и  м и р а  и  и х  о с н о в а т е л и . 
С в я щ ен н ы е к н и ги  р е л и г и й  м и р а . Х р а н и т е л и  п р е д а н и я  в р е л и г и я х  м и р а. Ч е л о в е к  в 
р е л и г и о з н ы х  т р а д и ц и я х  м и р а . С в я щ ен н ы е с о о р у ж е н и я .

И с к у с с т в о  в р е л и г и о з н о й  к у л ь ту р е . Р е л и г и и  Р о с с и и . Р е л и г и я  и  м ор ал ь . 
Н р а в с т в е н н ы е  з а п о в е д и  в р е л и г и я х  м и р а . Р е л и г и о з н ы е  р и туал ы . О б ы ч а и  и  о б р я д ы . 
Р е л и г и о з н ы е  р и т у а л ы  в и с к у с с т в е . К а л е н д а р и  р е л и г и й  м и р а. П р а зд н и к и  в р ел и г и я х  
м и р а . С ем ь я , с е м е й н ы е  ц е н н о с т и . Д о л г , с в о б о д а , о т в е т с т в е н н о с т ь , у ч е н и е  и  т р у д . 
М и л о с е р д и е , за б о т а  о  с л а б ы х , в за и м о п о м о щ ь , со ц и а л ь н ы е  п р о б л е м ы  о б щ е с т в а  и  
о т н о ш е н и е  к н и м  р а зн ы х  р ел и ги й . Л ю б о в ь  и  у в а ж е н и е  к О т е ч е с т в у . П а т р и о т и зм  
м н о г о н а ц и о н а л ь н о г о  и  м н о г о к о н ф е с с и о н а л ь н о г о  н а р о д а  Р о с с и и .

2.2.2.7. Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. О с о б е н н о с т и  х у д о ж е с т в е н н о г о  

тв о р ч еств а : х у д о ж н и к  и  зр и т ел ь . О б р а зн а я  с у щ н о с т ь  и ск у сст в а : х у д о ж е с т в е н н ы й  
о б р а з , е г о  у с л о в н о с т ь , п е р е д а ч а  о б щ е г о  ч е р е з  е д и н и ч н о е . О т р а ж е н и е  в 
п р о и зв е д е н и я х  п л а с т и ч е с к и х  и с к у с с т в  о б щ е ч е л о в е ч е с к и х  и д е й  о  н р а в с т в е н н о с т и  и  
э ст ет и к е: о т н о ш е н и е  к п р и р о д е , ч е л о в е к у  и  о б щ е с т в у . Ф о т о г р а ф и я  и  п р о и з в е д е н и е  
и з о б р а зи т е л ь н о г о  и ск у сст в а : с х о д с т в о  и  р азл и ч и я . Ч е л о в е к , м и р  п р и р о д ы  в 
р е а л ь н о й  ж и зн и : о б р а з  ч е л о в е к а , п р и р о д ы  в и с к у с с т в е . П р е д с т а в л е н и я  о  б о г а т с т в е  
и  р а з н о о б р а зи и  х у д о ж е с т в е н н о й  к ул ь тур ы  (н а  п р и м е р е  к ул ь тур ы  н а р о д о в  Р о с с и и ) .  
В ы д а ю щ и е с я  п р е д с т а в и т е л и  и з о б р а зи т е л ь н о г о  и с к у с с т в а  н а р о д о в  Р о с с и и  (п о  
в ы б о р у ). В е д у щ и е  х у д о ж е с т в е н н ы е  м у з е и  Р о с с и и  (Г Т Г , Р у с с к и й  м у з е й , Э р м и т а ж ) и  
р е г и о н а л ь н ы е  м у з е и . В о с п р и я т и е  и  э м о ц и о н а л ь н а я  о ц е н к а  ш е д е в р о в  
н а ц и о н а л ь н о г о , р о с с и й с к о г о  и  м и р о в о г о  и с к у с с т в а . П р е д с т а в л е н и е  о  р о л и  
и зо б р а зи т е л ь н ы х  (п л а с т и ч е с к и х )  и с к у с с т в  в п о в с е д н е в н о й  ж и з н и  ч е л о в е к а , в 
о р г а н и за ц и и  е г о  м а т е р и а л ь н о г о  о к р у ж ен и я .

Рисунок. М а т ер и а л ы  д л я  р и сун к а: к а р а н д а ш , р уч к а , ф л о м а с т е р , у г о л ь , п а ст ел ь , 
м е л к и  и  т. д . П р и ё м ы  р а б о т ы  с  р а зл и ч н ы м и  г р а ф и ч е с к и м и  м а т ер и а л а м и . Р о л ь  
р и с у н к а  в и ск у с с т в е : о с н о в н а я  и  в сп о м о г а т ел ь н а я . К р а с о т а  и  р а з н о о б р а зи е



п р и р о д ы , ч е л о в е к а , зд а н и й , п р е д м е т о в , в ы р а ж ен н ы е с р е д с т в а м и  р и сун к а . 
И з о б р а ж е н и е  д е р е в ь е в , п т и ц , ж и в о т н ы х : о б щ и е  и  х а р а к т ер н ы е  ч ерты .

Живопись. Ж и в о п и с н ы е  м атер и ал ы . К р а с о т а  и  р а з н о о б р а з и е  п р и р о д ы ,  
ч е л о в е к а , зд а н и й , п р е д м е т о в , в ы р а ж ен н ы е с р е д с т в а м и  ж и в о п и с и . Ц в ет  —  о с н о в а  
язы к а ж и в о п и с и . В ы б о р  с р е д с т в  х у д о ж е с т в е н н о й  в ы р а зи т е л ь н о с т и  д л я  с о зд а н и я  
ж и в о п и с н о г о  о б р а з а  в с о о т в е т с т в и и  с  п о с т а в л е н н ы м и  за д а ч а м и . О б р а зы  п р и р о д ы  и  
ч е л о в е к а  в ж и в о п и с и .

Скульптура. М а т ер и а л ы  ск у л ь п т у р ы  и  и х  р о л ь  в с о зд а н и и  в ы р а зи т ел ь н о г о  
о б р а за . Э л е м е н т а р н ы е  п р и ём ы  р а б о т ы  с  п л а с т и ч е с к и м и  ск у л ь п т у р н ы м и  
м а т е р и а л а м и  д л я  с о зд а н и я  в ы р а зи т е л ь н о г о  о б р а за  (п л а с т и л и н , гл и н а  —  
р а ск а т ы в а н и е , н а б о р  о б ъ ё м а , в ы тя ги в а н и е  ф о р м ы ). О б ъ ё м  —  о с н о в а  язы ка  
ск ул ь п тур ы . О с н о в н ы е  т ем ы  ск ул ь п тур ы . К р а с о т а  ч е л о в е к а  и  ж и в о т н ы х , 
в ы р а ж ен н а я  с р е д с т в а м и  ск ул ь п тур ы .

Художественное конструирование и дизайн. Р а з н о о б р а з и е  м а т е р и а л о в  дл я  
х у д о ж е с т в е н н о г о  к о н с т р у и р о в а н и я  и  м о д е л и р о в а н и я  (п л а с т и л и н , б у м а г а , к а р т о н  и  
д р .) . Э л е м е н т а р н ы е  п р и ём ы  р а б о т ы  с  р а зл и ч н ы м и  м а т е р и а л а м и  д л я  с о зд а н и я  
в ы р а зи т е л ь н о г о  о б р а за  (п л а с т и л и н  —  р а ск а т ы в а н и е , н а б о р  о б ъ ё м а , в ы тя ги в ан и е  
ф ор м ы ; б у м а г а  и  к ар т он  —  с г и б а н и е , в ы р е за н и е ). П р е д с т а в л е н и е  о  в о зм о ж н о с т я х  
и с п о л ь зо в а н и я  н ав ы к ов  х у д о ж е с т в е н н о г о  к о н с т р у и р о в а н и я  и  м о д е л и р о в а н и я  в 
ж и з н и  ч ел ов ек а .

Декоративно-прикладное искусство. И с т о к и  д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о г о  
и с к у с с т в а  и  е г о  р о л ь  в ж и з н и  ч ел о в ек а . П о н я т и е  о  с и н т е т и ч н о м  х а р а к т ер е  н а р о д н о й  
к ул ь тур ы  (у к р а ш е н и е  ж и л и щ а , п р е д м е т о в  бы та , о р у д и й  т р у д а , к о ст ю м а ; м узы к а , 
п е с н и , х о р о в о д ы ; б ы л и н ы , ск а за н и я , ск азк и ). О б р а з  ч ел о в ек а  в т р а д и ц и о н н о й  
к у л ь ту р е . П р е д с т а в л е н и я  н а р о д а  о  м у ж с к о й  и  ж е н с к о й  к р а с о т е , о т р а ж ё н н ы е  в 
и з о б р а зи т е л ь н о м  и с к у с с т в е , с к а зк а х , п е с н я х . С к а зо ч н ы е  о б р а зы  в н а р о д н о й  
к у л ь т у р е  и  д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о м  и с к у с с т в е . Р а з н о о б р а з и е  ф о р м  в п р и р о д е  как  
о с н о в а  д е к о р а т и в н ы х  ф о р м  в п р и к л а д н о м  и с к у с с т в е  (ц в ет ы , р аск р аск а  б а б о ч е к , 
п е р е п л е т е н и е  в е т в е й  д е р е в ь е в , м о р о з н ы е  у зо р ы  н а  с т е к л е  и  т. д .) . О зн а к о м л е н и е  с  
п р о и зв е д е н и я м и  н а р о д н ы х  х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о м ы с л о в  в Р о с с и и  (с  у ч ё т о м  
м е с т н ы х  у с л о в и й ).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Э л е м е н т а р н ы е  п р и ём ы  к о м п о зи ц и и  н а  п л о с к о с т и  и  в 

п р о с т р а н с т в е . П он я ти я : г о р и зо н т а л ь , в ер ти к ал ь  и  д и а г о н а л ь  в п о с т р о е н и и  
к о м п о зи ц и и . П р о п о р ц и и  и  п е р сп ек т и в а . П он я ти я : л и н и я  г о р и з о н т а , б л и ж е  —  
б о л ь ш е , д а л ь ш е  —  м е н ь ш е , за г о р а ж и в а н и я . Р о л ь  к о н т р а ст а  в к о м п о зи ц и и : н и зк о е  и  
в ы с о к о е , б о л ь ш о е  и  м а л е н ь к о е , т о н к о е  и  т о л с т о е , т ё м н о е  и  с в е т л о е , с п о к о й н о е  и  
д и н а м и ч н о е  и  т. д . К о м п о з и ц и о н н ы й  ц е н т р  (зр и т ел ь н ы й  ц е н т р  к о м п о зи ц и и ). 
Г л а в н о е  и  в т о р о с т е п е н н о е  в к о м п о зи ц и и . С и м м е т р и я  и  а си м м ет р и я .

Цвет. О сн о в н ы е  и  с о с т а в н ы е  ц в ета . Т ё п л ы е  и  х о л о д н ы е  ц в ета . С м е ш е н и е  
ц в ет о в . Р о л ь  б е л о й  и  ч ё р н о й  к р а со к  в э м о ц и о н а л ь н о м  зв у ч а н и и  и  в ы р а зи т е л ь н о с т и  
о б р а за . Э м о ц и о н а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и  ц в ета . П р а к т и ч е с к о е  о в л а д е н и е  о с н о в а м и  
ц в е т о в е д е н и я . П е р е д а ч а  с  п о м о щ ь ю  ц в е т а  х а р а к т ер а  п е р с о н а ж а , е г о  
э м о ц и о н а л ь н о г о  с о ст о я н и я .

Линия. М н о г о о б р а з и е  л и н и й  (т о н к и е , т о л с т ы е , п р я м ы е, в о л н и ст ы е , п л ав н ы е, 
о с т р ы е , за к р у г л ё н н ы е  сп и р а л ь ю , л е т я щ и е ) и  и х  зн а к о в ы й  х а р а к т ер . Л и н и я , ш т р и х , 
п я т н о  и  х у д о ж е с т в е н н ы й  о б р а з . П е р е д а ч а  с  п о м о щ ь ю  л и н и и  эм о ц и о н а л ь н о г о



с о с т о я н и я  п р и р о д ы , ч е л о в е к а , ж и в о т н о г о .
Форма. Р а з н о о б р а з и е  ф о р м  п р е д м е т н о г о  м и р а  и  п е р е д а ч а  и х  н а  п л о с к о с т и  и  в 

п р о с т р а н с т в е . С х о д с т в о  и  к о н т р а с т  ф о р м . П р о с т ы е  г е о м е т р и ч е с к и е  ф ор м ы . 
П р и р о д н ы е  ф ор м ы . Т р а н с ф о р м а ц и я  ф ор м . В л и я н и е  ф о р м ы  п р е д м е т а  на  
п р е д с т а в л е н и е  о  е г о  х а р а к т ер е . С и л у эт .

Объём. О б ъ ё м  в п р о с т р а н с т в е  и  о б ъ ё м  н а  п л о с к о с т и . С п о с о б ы  п е р е д а ч и  
о б ъ ё м а . В ы р а зи т е л ь н о с т ь  о б ъ ё м н ы х  к о м п о зи ц и й .

Ритм. В и д ы  р и т м а  (с п о к о й н ы й , за м е д л е н н ы й , п о р ы в и ст ы й , б е с п о к о й н ы й  и  т. 
д .) . Р и т м  л и н и й , п я т ен , ц в ет а . Р о л ь  р и т м а  в э м о ц и о н а л ь н о м  зв у ч а н и и  к о м п о зи ц и и  в 
ж и в о п и с и  и  р и с у н к е . П е р е д а ч а  д в и ж е н и я  в к о м п о зи ц и и  с  п о м о щ ь ю  р и т м а  
э л е м е н т о в . О с о б а я  р ол ь  р и т м а  в д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о м  и с к у с с т в е .

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля —  наш общий дом. Н а б л ю д е н и е  п р и р о д ы  и  п р и р о д н ы х  я в л ен и й , 

р а зл и ч е н и е  и х  х а р а к т ер а  и  э м о ц и о н а л ь н ы х  с о с т о я н и й . Р а зн и ц а  в и з о б р а ж е н и и  
п р и р о д ы  в р а з н о е  в р ем я  г о д а , с у т о к , в р а зл и ч н у ю  п о г о д у . Ж а н р  п е й за ж а . П е й за ж и  
р а зн ы х  г е о г р а ф и ч е с к и х  ш и р о т . И с п о л ь зо в а н и е  р а зл и ч н ы х  х у д о ж е с т в е н н ы х  
м а т е р и а л о в  и  с р е д с т в  д л я  с о зд а н и я  в ы р а зи т ел ь н ы х  о б р а з о в  п р и р о д ы . П о с т р о й к и  в 
п р и р о д е: п т и ч ь и  г н ё з д а , н о р ы , у л ь и , п а н ц и р ь  ч е р е п а х и , д о м и к  у л и т к и  и  т. д .

В о с п р и я т и е  и  э м о ц и о н а л ь н а я  о ц е н к а  ш е д е в р о в  р у с с к о г о  и  з а р у б е ж н о г о  
и с к у с с т в а , и з о б р а ж а ю щ и х  п р и р о д у . О б щ н о с т ь  т е м а т и к и , п е р е д а в а е м ы х  ч у в ст в , 
о т н о ш е н и я  к п р и р о д е  в п р о и зв е д е н и я х  а в т о р о в  —  п р е д с т а в и т е л е й  р а зн ы х  к ул ь тур , 
н а р о д о в , ст р а н  (н а п р и м е р , А . К . С а в р а со в , И . И . Л е в и т а н , И . И . Ш и ш к и н ,
Н . К . Р е р и х , К . М о н е , П . С е за н н , В . В а н  Г о г  и  д р .) .

З н а к о м с т в о  с  н ес к о л ь к и м и  н а и б о л е е  я р к и м и  к у л ь т у р а м и  м и р а , 
п р е д с т а в л я ю щ и м и  р а зн ы е  н а р о д ы  и  э п о х и  (н а п р и м е р , Д р е в н я я  Г р е ц и я , 
с р е д н е в е к о в а я  Е в р о п а , Я п о н и я  и л и  И н д и я ). Р о л ь  п р и р о д н ы х  у с л о в и й  в х а р а к т ер е  
к у л ь т у р н ы х  т р а д и ц и й  р а зн ы х  н а р о д о в  м и р а . О б р а з  ч е л о в е к а  в и с к у с с т в е  р а зн ы х  
н а р о д о в . О б р а зы  а р х и т ек т у р ы  и  д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о г о  и с к у сст в а .

Родина моя — Россия. Р о л ь  п р и р о д н ы х  у с л о в и й  в х а р а к т ер е  т р а д и ц и о н н о й  
к ул ь тур ы  н а р о д о в  Р о с с и и . П е й за ж и  р о д н о й  п р и р о д ы . Е д и н с т в о  д е к о р а т и в н о г о  
с т р о я  в у к р а ш е н и и  ж и л и щ а , п р е д м е т о в  б ы та , о р у д и й  т р у д а , к о с т ю м а . С вязь  
и з о б р а зи т е л ь н о г о  и с к у с с т в а  с  м у зы к о й , п е с н е й , т а н ц а м и , б ы л и н а м и , ск а за н и я м и , 
ск азк ам и . О б р а з  ч е л о в е к а  в т р а д и ц и о н н о й  к у л ь ту р е . П р е д с т а в л е н и я  н а р о д а  о  
к р а с о т е  ч е л о в е к а  (в н е ш н е й  и  д у х о в н о й ) , о т р а ж ё н н ы е  в и с к у с с т в е . О б р а з  за щ и т н и к а  
О т еч ест в а .

Человек и человеческие взаимоотношения. О б р а з  ч е л о в е к а  в р а зн ы х  
к у л ь т у р а х  м и р а . О б р а з  с о в р е м е н н и к а . Ж а н р  п о р т р ет а . Т ем ы  л ю б в и , д р у ж б ы , с е м ь и  
в и с к у с с т в е . Э м о ц и о н а л ь н а я  и  х у д о ж е с т в е н н а я  в ы р а зи т ел ь н о ст ь  о б р а з о в  
п е р с о н а ж е й , п р о б у ж д а ю щ и х  л у ч ш и е  ч е л о в е ч е с к и е  ч у в ст в а  и  к ач ества: д о б р о т у ,  
с о с т р а д а н и е , п о д д е р ж к у , з а б о т у , г е р о и зм , б е с к о р ы с т и е  и  т. д . О б р а зы  п е р с о н а ж е й ,  
в ы зы в а ю щ и е  г н е в , р а з д р а ж е н и е , п р е зр е н и е .

Искусство дарит людям красоту. И с к у с с т в о  в о к р у г  н а с  с е г о д н я . 
И с п о л ь зо в а н и е  р а зл и ч н ы х  х у д о ж е с т в е н н ы х  м а т е р и а л о в  и  с р е д с т в  д л я  с о зд а н и я  
п р о е к т о в  к р а си в ы х , у д о б н ы х  и  в ы р а зи т ел ь н ы х  п р е д м е т о в  бы та , в и д о в  т р а н сп о р т а . 
П р е д с т а в л е н и е  о  р о л и  и зо б р а зи т е л ь н ы х  (п л а с т и ч е с к и х )  и с к у с с т в  в п о в с е д н е в н о й  
ж и з н и  ч ел о в е к а , в о р г а н и за ц и и  е г о  м а т е р и а л ь н о г о  о к р у ж е н и я . О т р а ж е н и е  в 
п л а с т и ч е с к и х  и с к у с с т в а х  п р и р о д н ы х , г е о г р а ф и ч е с к и х  у с л о в и й , т р а д и ц и й ,



р е л и г и о зн ы х  в е р о в а н и й  р а зн ы х  н а р о д о в  (н а  п р и м е р е  и з о б р а зи т е л ь н о г о  и  
д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о г о  и с к у с с т в а  н а р о д о в  Р о с с и и ) . Ж а н р  н а т ю р м о р т а . 
Х у д о ж е с т в е н н о е  к о н с т р у и р о в а н и е  и  о ф о р м л е н и е  п о м е щ е н и й  и  п а р к о в , т р а н сп о р т а  
и  п о с у д ы , м е б е л и  и  о д е ж д ы , к н и г  и  и гр у ш ек .

Опыт художественно-творческой деятельности
У ч а с т и е  в р а зл и ч н ы х  в и д а х  и з о б р а зи т е л ь н о й , д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о й  и  

х у д о ж е с т в е н н о -к о н с т р у к т о р с к о й  д е я т е л ь н о с т и .
О с в о е н и е  о с н о в  р и с у н к а , ж и в о п и с и , ск у л ь п т у р ы , д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о г о  

и с к у с с т в а . И з о б р а ж е н и е  с  н а т у р ы , п о  п а м я т и  и  в о о б р а ж е н и ю  (н а т ю р м о р т , п е й за ж , 
ч е л о в е к , ж и в о т н ы е , р а ст ен и я ).

О в л а д е н и е  о с н о в а м и  х у д о ж е с т в е н н о й  гр ам оты : к о м п о зи ц и е й , ф о р м о й , р и т м о м , 
л и н и е й , ц в е т о м , о б ъ ё м о м , ф ак тур ой .

С о з д а н и е  м о д е л е й  п р е д м е т о в  б ы т о в о г о  о к р у ж е н и я  ч ел о в ек а . О в л а д е н и е  
эл е м е н т а р н ы м и  н ав ы к ам и  л еп к и  и  б у м а г о п л а -  сти к и .

В ы б о р  и  п р и м е н е н и е  в ы р а зи т ел ь н ы х  с р е д с т в  д л я  р е а л и за ц и и  с о б с т в е н н о г о  
за м ы с л а  в р и с у н к е , ж и в о п и с и , а п п л и к а ц и и , ск у л ь п т у р е , х у д о ж е с т в е н н о м  
к о н с т р у и р о в а н и и .

П е р е д а ч а  н а с т р о е н и я  в т в о р ч е с к о й  р а б о т е  с  п о м о щ ь ю  ц в е т а , тона, к о м п о зи ц и и , 
п р о с т р а н с т в а , л и н и и , ш т р и х а , п я т н а , о б ъ ё м а , фактуры материала.

И с п о л ь зо в а н и е  в и н д и в и д у а л ь н о й  и  к о л л ек т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и  р а зл и ч н ы х  
х у д о ж е с т в е н н ы х  т е х н и к  и  м атер и ал ов : коллажа, граттажа, ап п л и к а ц и и , 
к о м п ь ю т е р н о й  а н и м а ц и и , н а т у р н о й  м у л ь т и п л и к а ц и и , ф о т о г р а ф и и , в и д е о с ъ ё м к и , 
б у м а ж н о й  п л а ст и к и , г у а ш и , ак в ар ел и , пастели, восковых мелков, туши, к ар а н д а ш а , 
ф л о м а с т е р о в , пластилина, глины, п о д р у ч н ы х  и  п р и р о д н ы х  м а т ер и а л о в .

У ч а с т и е  в о б с у ж д е н и и  с о д е р ж а н и я  и  в ы р а зи т ел ь н ы х  с р е д с т в  п р о и зв е д е н и й  
и з о б р а зи т е л ь н о г о  и с к у с с т в а , в ы р а ж е н и е  с в о е г о  о т н о ш е н и я  к п р о и зв е д е н и ю .

2.2.2.8. Музыка
М у зы к а  в ж и з н и  ч ел о в ек а . И с т о к и  в о зн и к н о в е н и я  м у зы к и . Р о ж д е н и е  м у зы к и  

как е с т е с т в е н н о е  п р о я в л е н и е  ч е л о в е ч е с к о г о  со с т о я н и я . З в у ч а н и е  о к р у ж а ю щ е й  
ж и з н и , п р и р о д ы , н а с т р о е н и й , ч у в ст в  и  х а р а к т ер а  ч ел ов ек а .

О б о б щ ё н н о е  п р е д с т а в л е н и е  о б  о с н о в н ы х  о б р а з н о -э м о ц и о н а л ь н ы х  с ф е р а х  
м у зы к и  и  о  м н о г о о б р а з и и  м у зы к а л ь н ы х  ж а н р о в  и  ст и л ей . П е с н я , т а н е ц , м а р ш  и  и х  
р а зн о в и д н о с т и . П е с е н н о с т ь , т а н ц ев а л ь н о ст ь , м а р ш ев о ст ь . О п е р а , б а л е т , с и м ф о н и я , 
к о н ц ер т , с ю и т а , к ан тата , м ю зи к л .

О т е ч е с т в е н н ы е  н а р о д н ы е  м у зы к а л ь н ы е т р а д и ц и и . Т в о р ч е с т в о  н а р о д о в  Р о с с и и .  
М у зы к а л ь н ы й  и  п о э т и ч е с к и й  ф ол ьк лор: п е с н и , та н ц ы , д е й с т в а , о б р я д ы , 
с к о р о г о в о р к и , за г а д к и , и гр ы -д р а м а т и за ц и и . И с т о р и ч е с к о е  п р о ш л о е  в м узы к а л ь н ы х  
о б р а за х . Н а р о д н а я  и  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  м узы к а . С о ч и н е н и я  о т е ч е с т в е н н ы х  
к о м п о зи т о р о в  о  Р о д и н е . Д у х о в н а я  м у зы к а  в т в о р ч е с т в е  к о м п о зи т о р о в .

Основные закономерности музыкального искусства. И н т о н а ц и о н н о 
о б р а зн а я  п р и р о д а  м у зы к а л ь н о г о  и с к у с с т в а . В ы р а зи т ел ь н о ст ь  и  и зо б р а зи т е л ь н о с т ь  
в м у зы к е . И н т о н а ц и я  как о з в у ч е н н о е  с о с т о я н и е , в ы р а ж е н и е  э м о ц и й  и  м ы с л е й  
ч ел о в ек а .

И н т о н а ц и и  м у зы к а л ь н ы е и  р еч ев ы е. С х о д с т в о  и  р азл и ч и я . И н т о н а ц и я  —  
и с т о ч н и к  м у зы к а л ь н о й  р еч и . О сн о в н ы е  с р е д с т в а  м у зы к а л ь н о й  в ы р а зи т ел ь н о ст и  
(м е л о д и я , р и т м , т е м п , д и н а м и к а , т е м б р , л а д  и  д р .) .

М у зы к а л ь н а я  р еч ь  как с п о с о б  о б щ е н и я  м е ж д у  л ю д ь м и , е ё  э м о ц и о н а л ь н о е



в о зд е й с т в и е . К о м п о з и т о р  —  и с п о л н и т е л ь  —  сл у ш а т ел ь . О с о б е н н о с т и  м у зы к а л ь н о й  
р е ч и  в с о ч и н е н и я х  к о м п о зи т о р о в , е ё  в ы р а зи т ел ь н ы й  см ы сл . Н о т н а я  за п и с ь  как  
с п о с о б  ф и к са ц и и  м у зы к а л ь н о й  р еч и . Э л е м е н т ы  н о т н о й  гр ам оты .

Р а зв и т и е  м у зы к и  —  с о п о с т а в л е н и е  и  с т о л к н о в е н и е  ч у в ст в  и  м ы с л е й  ч ел о в е к а , 
м у зы к а л ь н ы х  и н т о н а ц и й , т е м , х у д о ж е с т в е н н ы х  о б р а зо в . О сн о в н ы е  п р и ём ы  
м у зы к а л ь н о г о  р а зв и т и я  (п о в т о р  и  к о н т р а ст ).

Ф о р м ы  п о с т р о е н и я  м у зы к и  как о б о б щ ё н н о е  в ы р а ж е н и е  х у д о ж е с т в е н н о 
о б р а з н о г о  с о д е р ж а н и я  п р о и зв е д е н и й . Ф о р м ы  о д н о ч а с т н ы е , д в у х -  и  т р ё х ч а с т н ы е , 
в а р и а ц и и , р о н д о  и  др .

Музыкальная картина мира. И н т о н а ц и о н н о е  б о г а т с т в о  м у зы к а л ь н о г о  м и р а. 
О б щ и е  п р е д с т а в л е н и я  о  м у зы к а л ь н о й  ж и з н и  стр ан ы . Д е т с к и е  х о р о в ы е  и  
и н с т р у м е н т а л ь н ы е  к ол л ек ти в ы , а н с а м б л и  п е с н и  и  тан ц а . В ы д а ю щ и е с я  
и с п о л н и т е л ь с к и е  к ол л ек ти в ы  (х о р о в ы е , с и м ф о н и ч е с к и е ). М у зы к а л ь н ы е театры . 
К о н к у р с ы  и  ф е с т и в а л и  м у зы к а н т о в . М у зы к а  д л я  д ет ей : р а д и о -  и  т е л е п е р е д а ч и ,  
в и д е о ф и л ь м ы , зв у к о за п и с и  (C D , D V D ) .

Р а зл и ч н ы е в и д ы  м узы к и : в ок ал ь н ая , и н ст р у м ен т а л ь н а я ; со л ь н а я , х о р о в а я , 
о р к ест р о в а я . П е в ч е с к и е  г о л о са : д е т с к и е , ж е н с к и е , м у ж с к и е . Х ор ы : д е т с к и й , 
ж е н с к и й , м у ж с к о й , см еш а н н ы й . М у зы к а л ь н ы е и н с т р у м е н т ы . О рк естры :  
с и м ф о н и ч е с к и й , д у х о в о й , н а р о д н ы х  и н с т р у м е н т о в .

Н а р о д н о е  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  м у зы к а л ь н о е  т в о р ч е с т в о  р а зн ы х  ст р а н  м и р а. 
М н о г о о б р а з и е  э т н о к у л ь т у р н ы х , и с т о р и ч е с к и  с л о ж и в ш и х с я  т р а д и ц и й . 
Р е г и о н а л ь н ы е  м у зы к а л ь н о -п о э т и ч е с к и е  тр ад и ц и и : с о д е р ж а н и е , о б р а зн а я  с ф е р а  и  
м у зы к а л ь н ы й  язы к.

2.2.2.9. Технология
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания
Т р у д о в а я  д е я т е л ь н о с т ь  и  е ё  зн а ч е н и е  в ж и з н и  ч ел о в ек а . Р у к о т в о р н ы й  м и р  как  

р е зу л ь т а т  т р у д а  ч ел о в ек а ; р а з н о о б р а зи е  п р е д м е т о в  р у к о т в о р н о г о  м и р а  
(а р х и т е к т у р а , т е х н и к а , п р е д м е т ы  бы та  и  д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о г о  и с к у с с т в а  и  т. 
д .)  р а зн ы х  н а р о д о в  Р о с с и и  (н а  п р и м е р е  2 — 3 н а р о д о в ). О с о б е н н о с т и  т ем а т и к и , 
м а т е р и а л о в , в н е ш н е г о  в и д а  и з д е л и й  д е к о р а т и в н о г о  и с к у с с т в а  р а зн ы х  н а р о д о в , 
о т р а ж а ю щ и е  п р и р о д н ы е , г е о г р а ф и ч е с к и е  и  со ц и а л ь н ы е  у с л о в и я  к о н к р е т н о г о  
н а р о д а .

Э л е м е н т а р н ы е  о б щ и е  п р ав и л а  с о зд а н и я  п р е д м е т о в  р у к о т в о р н о г о  м и р а  
(у д о б с т в о , э с т е т и ч е с к а я  в ы р а зи т ел ь н о ст ь , п р о ч н о с т ь ; г а р м о н и я  п р е д м е т о в  и  
о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы ). Б е р е ж н о е  о т н о ш е н и е  к п р и р о д е  как и с т о ч н и к у  сы р ь ев ы х  
р е с у р с о в . М а с т е р а  и  и х  п р о ф е с с и и ;  традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление).

А н а л и з  за д а н и я , о р г а н и за ц и я  р а б о ч е г о  м е с т а  в за в и с и м о с т и  о т  в и д а  р а б о т ы , 
п л а н и р о в а н и е  т р у д о в о г о  п р о ц е с с а . Р а ц и о н а л ь н о е  р а з м е щ е н и е  н а  р а б о ч е м  м е с т е  
м а т е р и а л о в  и  и н с т р у м е н т о в , распределение рабочего времени. О т б о р  и  ан ал и з  
и н ф о р м а ц и и  (и з  у ч е б н и к а  и  д р у г и х  д и д а к т и ч е с к и х  м а т е р и а л о в ), е ё  и с п о л ь зо в а н и е  в 
о р г а н и за ц и и  р а б о ты . К о н т р о л ь  и  к о р р ек т и р о в к а  х о д а  р а б о ты . Р а б о т а  в м ал ы х  
г р у п п а х , о с у щ е с т в л е н и е  с о т р у д н и ч е с т в а , в ы п о л н е н и е  с о ц и а л ь н ы х  р о л е й  
(р у к о в о д и т е л ь  и  п о д ч и н ё н н ы й ).

Э л е м е н т а р н а я  т в о р ч еск а я  и  п р о е к т н а я  д е я т е л ь н о с т ь  (с о з д а н и е  за м ы с л а , его  
д е т а л и за ц и я  и  в о п л о щ е н и е ) . Н е с л о ж н ы е  к о л л ек т и в н ы е, г р у п п о в ы е  и



и н д и в и д у а л ь н ы е  п р оек т ы . К у л ь т у р а  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  в с о в м е с т н о й  
д е я т е л ь н о с т и . Р е зу л ь т а т  п р о е к т н о й  д е я т е л ь н о с т и  —  и зд е л и я , у с л у г и  (н а п р и м е р , 
п о м о щ ь  в е т е р а н а м , п е н с и о н е р а м , и н в а л и д а м ), п р а зд н и к и  и  т. п.

В ы п о л н е н и е  д о с т у п н ы х  в и д о в  р а б о т  п о  с а м о о б с л у ж и в а н и ю , д о м а ш н е м у  т р у д у ,  
о к а за н и е  д о с т у п н ы х  в и д о в  п о м о щ и  м ал ы ш а м , в зр о сл ы м  и  св ер ст н и к а м .

2. Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической 
грамоты

О б щ е е  п о н я т и е  о  м а т е р и а л а х , и х  п р о и с х о ж д е н и и . И с с л е д о в а н и е  э л ем ен т а р н ы х  
ф и зи ч е с к и х , м е х а н и ч е с к и х  и  т е х н о л о г и ч е с к и х  с в о й с т в  д о с т у п н ы х  м а тер и а л о в . 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.

П о д г о т о в к а  м а т е р и а л о в  к р а б о т е . Э к о н о м н о е  р а с х о д о в а н и е  м а т ер и а л о в . Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 
от назначения изделия.

И н с т р у м е н т ы  и  п р и с п о с о б л е н и я  д л я  о б р а б о т к и  м а т ер и а л о в  (зн а н и е  н а зв а н и й  
и с п о л ь з у е м ы х  и н с т р у м е н т о в ) , в ы п о л н е н и е  п р и ё м о в  и х  р а ц и о н а л ь н о г о  и  
б е з о п а с н о г о  и сп о л ь зо в а н и я .

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Н а зы в а н и е  и  в ы п о л н е н и е  о с н о в н ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й  р у ч н о й  о б р а б о т к и  

м а тер и ал ов : р а зм ет к а  д е т а л е й  (н а  г л а з, п о  ш а б л о н у , т р а ф а р е т у , л ек а л у , 
к о п и р о в а н и е м , с  п о м о щ ь ю  л и н ей к и , у г о л ь н и к а , ц и р к у л я ), в ы д е л е н и е  д е т а л е й  
(о т р ы в а н и е , р е за н и е  н о ж н и ц а м и , к а н ц ел я р ск и м  н о ж о м ) , ф о р м о о б р а зо в а н и е  д е т а л е й  
(с г и б а н и е , ск л а д ы в а н и е  и  д р .) , с б о р к а  и з д е л и я  (к л е е в о е , н и т о ч н о е , п р о в о л о ч н о е ,  
в и н т о в о е  и  д р у г и е  в и д ы  с о е д и н е н и я ) , о т д е л к а  и з д е л и я  и л и  е г о  д е т а л е й  
(о к р а ш и в а н и е , вы ш и вк а , а п п л и к ац и я  и  д р .) . В ы п о л н е н и е  о т д е л к и  в с о о т в е т с т в и и  с  
о с о б е н н о с т я м и  д е к о р а т и в н ы х  о р н а м е н т о в  р а зн ы х  н а р о д о в  Р о с с и и  (р а ст и т ел ь н ы й , 
г е о м е т р и ч е с к и й  и  д р у г и е  о р н а м ен т ы ).

И с п о л ь зо в а н и е  и з м е р е н и й  и  п о с т р о е н и й  д л я  р е ш е н и я  п р а к т и ч еск и х  за д а ч . 
В и д ы  у с л о в н ы х  г р а ф и ч е с к и х  и зо б р а ж е н и й : р и с у н о к , п р о с т е й ш и й  ч е р т ё ж , э с к и з ,  
р а зв ёр т к а , с х е м а  (и х  у зн а в а н и е ). Н а зн а ч е н и е  л и н и й  ч е р т е ж а  (к о н т у р , л и н и я  
н а д р е з а , с г и б а , р а зм е р н а я , о с е в а я , ц е н т р о в а я , р азр ы в а). Ч т е н и е  у с л о в н ы х  
г р а ф и ч е с к и х  и з о б р а ж е н и й . Р а зм ет к а  д е т а л е й  с  о п о р о й  н а  п р о с т е й ш и й  ч е р т ё ж , 
э с к и з . И зг о т о в л е н и е  и з д е л и й  п о  р и с у н к у , п р о с т е й ш е м у  ч е р т е ж у  и л и  э с к и з у , с х е м е .

3. Конструирование и моделирование
О б щ е е  п р е д с т а в л е н и е  о  к о н с т р у и р о в а н и и  как с о зд а н и и  к о н с т р у к ц и и  к ак и х-  

л и б о  и з д е л и й  (т е х н и ч е с к и х , б ы т о в ы х , у ч е б н ы х  и  п р .). И з д е л и е , д е т а л ь  и зд е л и я  
(о б щ е е  п р е д с т а в л е н и е ). П о н я т и е  о  к о н с т р у к ц и и  и зд е л и я ; различные виды 
конструкций и способы их сборки. В и д ы  и  с п о с о б ы  с о е д и н е н и я  д е т а л е й . О с н о в н ы е  
т р е б о в а н и я  к и з д е л и ю  (с о о т в е т с т в и е  м а т ер и а л а , к о н с т р у к ц и и  и  в н е ш н е г о

1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 
экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), 
материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают 
школьники.



о ф о р м л е н и я  н а зн а ч е н и ю  и зд е л и я ).
К о н с т р у и р о в а н и е  и  м о д е л и р о в а н и е  и з д е л и й  и з  р а зл и ч н ы х  м а т е р и а л о в  п о  

о б р а з ц у , р и с у н к у , п р о с т е й ш е м у  чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 
пр.). К о н с т р у и р о в а н и е  и  м о д е л и р о в а н и е  н а  к о м п ь ю т е р е  и  в и н т ер а к т и в н о м  
к о н с т р у к т о р е .

4. Практика работы на компьютере
И н ф о р м а ц и я , е ё  о т б о р , а н а л и з и  с и с т е м а т и за ц и я . С п о с о б ы  п о л у ч е н и я , 

х р а н е н и я , п е р е р а б о т к и  и н ф о р м а ц и и .
Н а зн а ч е н и е  о с н о в н ы х  у с т р о й с т в  к о м п ь ю т ер а  д л я  в в о д а , в ы в о д а , о б р а б о т к и  

и н ф о р м а ц и и . В к л ю ч е н и е  и  в ы к л ю ч ен и е  к о м п ь ю т ер а  и  п о д к л ю ч а е м ы х  к н е м у  
у с т р о й с т в . К л а в и а т у р а , общее представление о правилах клавиатурного письма,  
п о л ь зо в а н и е  м ы ш ь ю , и с п о л ь з о в а н и е  п р о с т е й ш и х  с р е д с т в  т е к с т о в о г о  р е д а к т о р а . 
Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 
С о б л ю д е н и е  б е з о п а с н ы х  п р и ё м о в  т р у д а  п р и  р а б о т е  н а  к о м п ь ю т ер е; б е р е ж н о е  
о т н о ш е н и е  к т е х н и ч е с к и м  у с т р о й с т в а м . Р а б о т а  с  Ц О Р  (ц и ф р о в ы м и  
о б р а зо в а т е л ь н ы м и  р е с у р с а м и ) , г о т о в ы м и  м а т ер и а л а м и  н а  э л ек т р о н н ы х  н о с и т е л я х  
(C D ).

Р а б о т а  с  п р о с т ы м и  и н ф о р м а ц и о н н ы м и  о б ъ ек т а м и  (т е к с т , т а б л и ц а , с х е м а , 
р и с у н о к ):  п р е о б р а з о в а н и е , с о з д а н и е , с о х р а н е н и е , у д а л е н и е . С о з д а н и е  н е б о л ь ш о г о  
т е к с т а  п о  и н т е р е с н о й  д е т я м  т ем а т и к е . В ы в о д  т е к с т а  н а  п р и н т ер . Использование 
рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.

2.2.2.10. Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Ф и зи ч еск а я  к ул ь тур а  как с и с т е м а  р а з н о о б р а зн ы х  ф о р м  

за н я т и й  ф и зи ч е с к и м и  у п р а ж н е н и я м и  п о  у к р е п л е н и ю  зд о р о в ь я  ч ел о в ек а . Х о д ь б а ,  
б е г , п р ы ж к и , л а за н ь е , п о л з а н и е , х о д ь б а  н а  л ы ж а х , п л а в а н и е  как  ж и з н е н н о  в а ж н ы е  
с п о с о б ы  п е р е д в и ж е н и я  ч ел о в ек а .

П р а в и л а  п р е д у п р е ж д е н и я  т р а в м а т и зм а  в о  в р ем я  за н я т и й  ф и зи ч е с к и м и  
у п р а ж н ен и я м и : о р г а н и за ц и я  м е с т  за н я т и й , п о д б о р  о д е ж д ы , о б у в и  и  и н в ен тар я .

Из истории физической культуры. И с т о р и я  р а зв и т и я  ф и зи ч е с к о й  к ул ь тур ы  и  
п ер в ы х  с о р е в н о в а н и й . О с о б е н н о с т и  ф и зи ч е с к о й  к ул ь тур ы  р а зн ы х  н а р о д о в . Е ё  
св я зь  с  п р и р о д н ы м и , г е о г р а ф и ч е с к и м и  о с о б е н н о с т я м и , т р а д и ц и я м и  и  о б ы ч а я м и  
н а р о д а . С в я зь  ф и зи ч е с к о й  к ул ь тур ы  с  т р у д о в о й  и  в о е н н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю .

Физические упражнения. Ф и зи ч е с к и е  у п р а ж н е н и я , и х  в л и я н и е  н а  ф и зи ч е с к о е  
р а зв и т и е  и  р а зв и т и е  ф и зи ч е с к и х  к ач еств . Ф и зи ч еск а я  п о д г о т о в к а  и  е ё  св я зь  с  
р а зв и т и е м  о с н о в н ы х  ф и зи ч е с к и х  к ач еств . Х а р а к т ер и ст и к а  о с н о в н ы х  ф и зи ч е с к и х  
к ач еств: си л ы , б ы ст р о т ы , в ы н о с л и в о с т и , г и б к о с т и  и  р а в н о в еси я .

Ф и зи ч е с к а я  н а гр у зк а  и  е ё  в л и я н и е  н а  п о в ы ш е н и е  ч а ст о т ы  с е р д е ч н ы х  
с о к р а щ ен и й .

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. С о с т а в л е н и е  р е ж и м а  дн я . В ы п о л н е н и е  

п р о с т е й ш и х  за к а л и в а ю щ и х  п р о ц е д у р , к о м п л е к с о в  у п р а ж н е н и й  д л я  ф о р м и р о в а н и я  
п р а в и л ь н о й  о с а н к и  и  р а зв и т и я  м ы ш ц  т у л о в и щ а , р а зв и т и я  о с н о в н ы х  ф и зи ч е с к и х  
к ач еств ; п р о в е д е н и е  о зд о р о в и т е л ь н ы х  за н я т и й  в р е ж и м е  д н я  (у т р е н н я я  за р я д к а , 
ф и зк у л ь т м и н у т к и ).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической



подготовленностью. И з м е р е н и е  д л и н ы  и  м а с с ы  т е л а , п о к а за т е л е й  о с а н к и  и  
ф и зи ч е с к и х  к ач еств . И з м е р е н и е  ч а ст о т ы  с е р д е ч н ы х  с о к р а щ е н и й  в о  в р ем я  
в ы п о л н е н и я  ф и зи ч е с к и х  у п р а ж н е н и й .

Самостоятельные игры и развлечения. О р г а н и за ц и я  и  п р о в е д е н и е  
п о д в и ж н ы х  и гр  (н а  сп о р т и в н ы х  п л о щ а д к а х  и  в с п о р т и в н ы х  за л а х ).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. К о м п л ек сы  ф и зи ч е с к и х  

у п р а ж н е н и й  д л я  у т р е н н е й  за р я д к и , ф и зк у л ь т м и н у т о к , за н я т и й  п о  п р о ф и л а к т и к е  и  
к о р р ек ц и и  н а р у ш е н и й  о са н к и .

К о м п л ек сы  у п р а ж н е н и й  н а  р а зв и т и е  ф и зи ч е с к и х  к ач еств .
К о м п л ек сы  д ы х а т ел ь н ы х  у п р а ж н е н и й . Г и м н а с т и к а  д л я  глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

С т р о е в ы е  д е й с т в и я  в ш е р е н г е  и  к о л о н н е; в ы п о л н е н и е  с т р о е в ы х  к о м а н д .
Акробатические упражнения. У п о р ы ; с ед ы ; у п р а ж н е н и я  в гр у п п и р о в к е;  

п ер ек аты ; ст о й к а  н а  л оп а т к а х ; к увы р к и  в п е р ё д  и  н а за д ; г и м н а с т и ч е с к и й  м о ст .
Акробатические комбинации. Н ап р и м ер : 1) м о с т  и з  п о л о ж е н и я  л ё ж а  н а  с п и н е , 

о п у с т и т ь с я  в и с х о д н о е  п о л о ж е н и е , п е р е в о р о т  в п о л о ж е н и е  л ё ж а  н а  ж и в о т е , п р ы ж о к  
с  о п о р о й  н а  р у к и  в у п о р  п р и сев ; 2 )  к ув ы р о к  в п е р ё д  в у п о р  п р и с е в , к ув ы р о к  н а з а д  в 
у п о р  п р и с е в , и з  у п о р а  п р и с е в  к ув ы р ок  н а з а д  д о  у п о р а  н а  к о л е н я х  с  о п о р о й  н а  р у к и , 
п р ы ж к о м  п е р е х о д  в у п о р  п р и с е в , к ув ы р о к  в п е р ё д .

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: в и сы , п е р е м а х и .
Гимнастическая комбинация. Н а п р и м е р , и з  в и с а  с т о я  п р и с е в  т о л ч к о м  д в у м я  

н о г а м и  п е р е м а х , с о г н у в  н о г и , в в и с  с за д и  с о г н у в ш и с ь , о п у с к а н и е  н а з а д  в в и с  ст о я  и  
о б р а т н о е  д в и ж е н и е  ч е р е з  в и с  с за д и  с о г н у в ш и с ь  с о  с х о д о м  в п е р ё д  н оги .

Опорный прыжок: с  р а з б е г а  ч е р е з  г и м н а с т и ч е с к о г о  к озл а .
Г имнастические упражнения прикладного характера. П р ы ж к и  с о  ск ак ал к ой . 

П е р е д в и ж е н и е  п о  г и м н а с т и ч е с к о й  с т ен к е . П р е о д о л е н и е  п о л о с ы  п р е п я т с т в и й  с  
э л е м е н т а м и  л азан ь я  и  п е р е л е за н и я , п е р е п о л за н и я , п е р е д в и ж е н и е  п о  н а к л о н н о й  
г и м н а с т и ч е с к о й  ск а м ей к е .

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с  в ы со к и м  п о д н и м а н и е м  б е д р а ,  
п р ы ж к а м и  и  с  у с к о р е н и е м , с  и з м е н я ю щ и м с я  н а п р а в л е н и е м  д в и ж е н и я , и з  р а зн ы х  
и с х о д н ы х  п о л о ж е н и й ; ч е л н о ч н ы й  б ег; в ы со к и й  ста р т  с  п о с л е д у ю щ и м  у с к о р е н и е м .

Прыжковые упражнения: н а  о д н о й  н о г е  и  д в у х  н о г а х  н а  м е с т е  и  с  
п р о д в и ж е н и е м ; в д л и н у  и  в ы со т у ; с п р ы г и в а н и е  и  за п р ы ги в а н и е.

Броски: б о л ь ш о г о  м яч а (1 к г) на д а л ь н о с т ь  р а зн ы м и  с п о с о б а м и .
Метание: м а л о г о  м яч а в в ер т и к а л ь н у ю  ц е л ь  и  н а  д а л ь н о ст ь .
Лыжные гонки. П е р е д в и ж е н и е  н а  л ы ж а х ; п о в о р о т ы ; с п у с к и ; п о д ъ ём ы ;  

т о р м о ж е н и е .
Плавание. Подводящие упражнения: в х о ж д е н и е  в в о д у ; п е р е д в и ж е н и е  п о  д н у  

б а с с е й н а ;  у п р а ж н е н и я  н а  в сп л ы в а н и е; л е ж а н и е  и  с к о л ь ж е н и е ; у п р а ж н е н и я  на  
с о г л а с о в а н и е  р а б о т ы  р ук  и  н о г . Проплывание учебных дистанций: произвольным 
способом.

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
акробатики: и г р о в ы е  за д а н и я  с  и с п о л ь з о в а н и е м  ст р о е в ы х  у п р а ж н е н и й , 
у п р а ж н е н и й  на в н и м а н и е , с и л у , л о в к о с т ь  и  к о о р д и н а ц и ю .

На материале лёгкой атлетики: п р ы ж к и , б е г , м ет а н и я  и  б р о ск и ; у п р а ж н е н и я



н а  к о о р д и н а ц и ю , в ы н о с л и в о ст ь  и  б ы ст р о т у .
На материале лыжной подготовки: э с т а ф е т ы  в п е р е д в и ж е н и и  н а  л ы ж а х , 

у п р а ж н е н и я  н а  в ы н о с л и в о ст ь  и  к о о р д и н а ц и ю .
На материале спортивных игр:
Футбол: у д а р  п о  н е п о д в и ж н о м у  и  к а т я щ ем у ся  м я ч у; о ст а н о в к а  м яча; в е д е н и е  

м яча; п о д в и ж н ы е  и гр ы  н а  м а т е р и а л е  ф у т б о л а .
Баскетбол: сп е ц и а л ь н ы е  п е р е д в и ж е н и я  б е з  м яча; в е д е н и е  м яча; б р о с к и  м яч а в 

к о р зи н у ; п о д в и ж н ы е  и гр ы  н а  м а т е р и а л е  б а с к е т б о л а .
Волейбол: п о д б р а с ы в а н и е  м яча; п о д а ч а  м яча; п р и ё м  и  п е р е д а ч а  м яча; 

п о д в и ж н ы е  и гр ы  н а  м а т е р и а л е  в о л е й б о л а . П о д в и ж н ы е  и гр ы  р а зн ы х  н а р о д о в .
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: ш и р о к и е  ст о й к и  н а  н о г а х ; х о д ь б а  с  в к л ю ч е н и е м  ш и р о к о г о  

ш ага , г л у б о к и х  в ы п а д о в , в п р и с е д е , с о  в зм а х о м  н о га м и ; н ак л о н ы  в п е р ё д , н а за д , в 
с т о р о н у  в с т о й к а х  н а  н о г а х , в с е д а х ;  в ы п ад ы  и  п о л у ш п а га т ы  н а  м е с т е ;  «в ы к р уты »  с  
г и м н а с т и ч е с к о й  п а л к о й , ск ак ал к ой ; в ы со к и е  в зм а х и  п о о ч е р ё д н о  и  п о п е р е м е н н о  
п р а в о й  и  л е в о й  н о г о й , ст о я  у  г и м н а с т и ч е с к о й  ст е н к и  и  п р и  п е р е д в и ж е н и я х ;  
к о м п л ек сы  у п р а ж н е н и й , в к л ю ч а ю щ и е  в с е б я  м а к с и м а л ь н о е  с г и б а н и е  и  п р о г и б а н и е  
т у л о в и щ а  (в  ст о й к а х  и  с е д а х );  и н д и в и д у а л ь н ы е  к о м п л ек сы  п о  р а зв и т и ю  г и б к о с т и .

Развитие координации: п р о и зв о л ь н о е  п р е о д о л е н и е  п р о с т ы х  п р еп я т ст в и й ;  
п е р е д в и ж е н и е  с  р е зк о  и зм е н я ю щ и м с я  н а п р а в л е н и е м  и  о с т а н о в к а м и  в за д а н н о й  
п о зе ;  х о д ь б а  п о  г и м н а с т и ч е с к о й  с к а м е й к е , н и з к о м у  г и м н а с т и ч е с к о м у  б р е в н у  с  
м е н я ю щ и м с я  т е м п о м  и  д л и н о й  ш ага , п о в о р о т а м и  и  п р и се д а н и я м и ;  
в о с п р о и з в е д е н и е  за д а н н о й  и г р о в о й  п озы ; и гр ы  н а  п е р е к л ю ч е н и е  в н и м а н и я , на  
р а с с л а б л е н и е  м ы ш ц  р у к , н о г , т у л о в и щ а  (в  п о л о ж е н и я х  ст о я  и  л ё ж а , си д я );  
ж о н г л и р о в а н и е  м а л ы м и  п р е д м ет а м и ; п р е о д о л е н и е  п о л о с  п р еп я т ст в и й , 
в к л ю ч а ю щ е е  в с е б я  в и сы , у п о р ы , п р о с т ы е  п р ы ж к и , п е р е л е за н и е  ч е р е з  г о р к у  м атов ;  
к о м п л ек сы  у п р а ж н е н и й  н а  к о о р д и н а ц и ю  с  а с и м м е т р и ч е с к и м и  и  
п о с л е д о в а т е л ь н ы м и  д в и ж е н и я м и  р у к а м и  и  н о га м и ; р а в н о в е с и е  т и п а  « л а с т о ч к а »  н а  
ш и р о к о й  о п о р е  с  ф и к с а ц и е й  р а в н о в еси я ; у п р а ж н е н и я  н а  п е р е к л ю ч е н и е  в н и м а н и я  и  
к о н т р о л я  с  о д н и х  зв е н ь е в  т ел а  н а  д р у г и е ;  у п р а ж н е н и я  н а  р а с с л а б л е н и е  о т д е л ь н ы х  
м ы ш еч н ы х  гр у п п ; п е р е д в и ж е н и е  ш а г о м , б е г о м , п р ы ж к а м и  в р а зн ы х  н а п р а в л ен и я х  
п о  н а м е ч е н н ы м  о р и е н т и р а м  и  п о  си гн а л у .

Формирование осанки: х о д ь б а  н а  н о с к а х , с  п р е д м е т а м и  н а  г о л о в е , с  за д а н н о й  
о са н к о й ; в и д ы  с т и л и зо в а н н о й  х о д ь б ы  п о д  м у зы к у ; к о м п л ек сы  к о р р и г и р у ю щ и х  
у п р а ж н е н и й  н а  к о н т р о л ь  о щ у щ е н и й  (в  п о с т а н о в к е  г о л о в ы , п л е ч , п о з в о н о ч н о г о  
с т о л б а ) , н а  к о н т р о л ь  о с а н к и  в д в и ж е н и и , п о л о ж е н и й  т ел а  и  е г о  зв е н ь е в  ст о я , с и д я , 
л ёж а ; к о м п л ек сы  у п р а ж н е н и й  д л я  у к р е п л е н и я  м ы ш е ч н о г о  к о р сет а .

Развитие силовых способностей: д и н а м и ч е с к и е  у п р а ж н е н и я  с  п е р е м е н о й  
о п о р ы  н а  р у к и  и  н о г и , н а  л о к а л ь н о е  р а зв и т и е  м ы ш ц  т у л о в и щ а  с  и с п о л ь зо в а н и е м  
в е с а  т е л а  и  д о п о л н и т е л ь н ы х  о т я г о щ е н и й  (н а б и в н ы е  м я ч и  д о  1 кг, г а н т ел и  д о  1 0 0  г, 
г и м н а с т и ч е с к и е  п ал к и  и  б у л а в ы ), к о м п л ек сы  у п р а ж н е н и й  с  п о с т е п е н н ы м  
в к л ю ч е н и е м  в р а б о т у  о с н о в н ы х  м ы ш еч н ы х  г р у п п  и  у в е л и ч и в а ю щ и м с я  
о т я г о щ е н и е м ; л а за н ь е  с  д о п о л н и т е л ь н ы м  о т я г о щ е н и е м  н а  п о я с е  (п о  
г и м н а с т и ч е с к о й  с т е н к е  и  н а к л о н н о й  г и м н а с т и ч е с к о й  с к а м ей к е  в у п о р е  н а  к о л ен я х  
и  в у п о р е  п р и се в );  п е р е л е за н и е  и  п е р е п р ы ги в а н и е  ч е р е з  п р еп я т ст в и я  с  о п о р о й  н а  
р ук и ; п о д т я г и в а н и е  в в и с е  ст о я  и  л ёж а ; о т ж и м а н и е  л ё ж а  с  о п о р о й  н а



г и м н а с т и ч е с к у ю  ск а м ей к у ; п р ы ж к о в ы е у п р а ж н е н и я  с  п р е д м е т о м  в р у к а х  (с  
п р о д в и ж е н и е м  в п е р ё д  п о о ч е р ё д н о  н а  п р а в о й  и  л е в о й  н о г е , н а  м е с т е  в в ер х  и  в в ер х  с  
п о в о р о т а м и  в п р а в о  и  в л е в о ) , п р ы ж к и  в в е р х -в п е р ё д  т о л ч к о м  о д н о й  н о г о й  и  д в у м я  
н о г а м и  о  г и м н а с т и ч е с к и й  м о ст и к ; п е р е н о с к а  п а р т н ё р а  в п ар ах .

На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: б е г  с  и з м е н я ю щ и м с я  н а п р а в л е н и е м  п о  о г р а н и ч е н н о й  

о п о р е ;  п р о б е г а н и е  к о р о т к и х  о т р е зк о в  и з  р а зн ы х  и с х о д н ы х  п о л о ж е н и й ; п р ы ж к и  
ч е р е з  ск ак ал к у н а  м е с т е  н а  о д н о й  н о г е  и  д в у х  н о г а х  п о о ч е р ё д н о .

Развитие быстроты: п о в т о р н о е  в ы п о л н е н и е  б е г о в ы х  у п р а ж н е н и й  с  
м а к с и м а л ь н о й  с к о р о с т ь ю  с  в ы с о к о г о  ста р та , и з  р а зн ы х  и с х о д н ы х  п о л о ж е н и й ;  
ч е л н о ч н ы й  б ег ; б е г  с  г о р к и  в м а к с и м а л ь н о м  т е м п е ; у с к о р е н и е  и з  р а зн ы х  и с х о д н ы х  
п о л о ж е н и й ; б р о с к и  в с т е н к у  и  л о в л я  т е н н и с н о г о  м яч а в м а к с и м а л ь н о м  т е м п е , и з  
р а зн ы х  и с х о д н ы х  п о л о ж е н и й , с  п о в о р о т а м и .

Развитие выносливости: р а в н о м ер н ы й  б е г  в р е ж и м е  у м е р е н н о й  
и н т е н с и в н о с т и , ч е р е д у ю щ и й с я  с  х о д ь б о й , с  б е г о м  в р е ж и м е  б о л ь ш о й  
и н т е н с и в н о с т и , с  у с к о р е н и я м и ; п о в т о р н ы й  б е г  с  м а к с и м а л ь н о й  с к о р о с т ь ю  н а  
д и с т а н ц и ю  3 0  м  (с  с о х р а н я ю щ и м с я  и л и  и з м е н я ю щ и м с я  и н т ер в а л о м  о т д ы х а );  б е г  н а  
д и с т а н ц и ю  д о  4 0 0  м; р а в н о м ер н ы й  6 -м и н у т н ы й  бег .

Развитие силовых способностей: п о в т о р н о е  в ы п о л н е н и е  м н о г о с к о к о в ;  
п о в т о р н о е  п р е о д о л е н и е  п р е п я т с т в и й  (1 5 — 2 0  см ); п е р е д а ч а  н а б и в н о г о  м я ч а  (1 к г) в 
м а к с и м а л ь н о м  т е м п е , п о  к р у г у , и з  р а зн ы х  и с х о д н ы х  п о л о ж е н и й ; м е т а н и е  н а б и в н ы х  
м я ч ей  (1 — 2  к г) о д н о й  р у к о й  и  д в у м я  р у к а м и  и з  р а зн ы х  и с х о д н ы х  п о л о ж е н и й  и  
р а зл и ч н ы м и  с п о с о б а м и  (с в е р х у , с б о к у , с н и з у , о т  г р у д и );  п о в т о р н о е  в ы п о л н е н и е  
б е г о в ы х  н а г р у зо к  в гор к у; п р ы ж к и  в в ы с о т у  н а  м е с т е  с  к а с а н и е м  р у к о й  
п о д в е ш е н н ы х  о р и е н т и р о в ; п р ы ж к и  с  п р о д в и ж е н и е м  в п е р ё д  (п р ав ы м  и  л ев ы м  
б о к о м ) , с  д о с т а в а н и е м  о р и е н т и р о в , р а с п о л о ж е н н ы х  н а  р а зн о й  в ы со т е; п р ы ж к и  п о  
р а зм ет к а м  в п о л у п р и с е д е  и  п р и с е д е ;  за п р ы г и в а н и е  с  п о с л е д у ю щ и м  сп р ы ги в а н и ем .

На материале лыжных гонок
Развитие координации: п е р е н о с  т я ж е с т и  т е л а  с  л ы ж и  н а  л ы ж у  (н а  м е с т е , в 

д в и ж е н и и , п р ы ж к о м  с  о п о р о й  н а  п ал к и ); к о м п л ек сы  о б щ е р а зв и в а ю щ и х  
у п р а ж н е н и й  с  и з м е н е н и е м  п о з  т ел а , с т о я  н а  л ы ж ах; с к о л ь ж е н и е  н а  п р а в о й  (л е в о й )  
н о г е  п о с л е  д в у х -т р ё х  ш агов ; с п у с к  с  го р ы  с  и з м е н я ю щ и м и с я  с т о й к а м и  н а  л ы ж ах;  
п о д б и р а н и е  п р е д м е т о в  в о  в р ем я  с п у с к а  в н и зк о й  сто й к е .

Развитие выносливости: п е р е д в и ж е н и е  н а  л ы ж а х  в р е ж и м е  у м е р е н н о й  
и н т е н с и в н о с т и , в ч е р е д о в а н и и  с  п р о х о ж д е н и е м  о т р е зк о в  в р е ж и м е  б о л ь ш о й  
и н т е н с и в н о с т и , с  у с к о р е н и я м и ; п р о х о ж д е н и е  т р е н и р о в о ч н ы х  д и с т а н ц и й .

На материале плавания
Развитие выносливости: п о в т о р н о е  п р о п л ы в а н и е  о т р е зк о в  н а  н о г а х , д е р ж а с ь  за  

д о с к у ;  п о в т о р н о е  с к о л ь ж е н и е  н а  г р у д и  с  з а д е р ж к о й  д ы х а н и я ; п о в т о р н о е  
п р о п л ы в а н и е  о т р е зк о в  о д н и м  и з  с п о с о б о в  п л аван и я .

2.3. Программа духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся

П р о г р а м м а  д у х о в н о -н р а в с т в е н н о г о  р а зв и т и я  и  в о с п и т а н и я  н а п р а в л ен а  н а  
о р г а н и за ц и ю  н р а в с т в е н н о г о  у к л а д а  ш к о л ь н о й  ж и з н и , в к л ю ч а ю щ е го  
в о с п и т а т е л ь н у ю , у ч е б н у ю , в н е у ч е б н у ю , с о ц и а л ь н о  зн а ч и м у ю  д е я т е л ь н о с т ь  
о б у ч а ю щ и х с я , о с н о в а н н о г о  н а  с и с т е м е  д у х о в н ы х  и д е а л о в , ц е н н о с т е й , м о р а л ь н ы х



п р и о р и т е т о в , р е а л и з у е м о г о  в с о в м е с т н о й  с о ц и а л ь н о -п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  
ш к ол ы , с е м ь и  и  д р у г и х  с у б ъ е к т о в  о б щ е с т в е н н о й  ж и зн и .

П р о г р а м м а  к о н к р е т и зи р у е т  за д а ч и , ц е н н о с т и , п л а н и р у е м ы е  р езу л ь т а т ы , а т а к ж е  
ф о р м ы  в о с п и т а н и я  и  с о ц и а л и за ц и и  о б у ч а ю щ и х с я , в за и м о д е й с т в и я  с  с е м ь ё й ,  
у ч р е ж д е н и я м и  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а зо в а н и я , о б щ е с т в е н н ы м и  о р г а н и за ц и я м и , 
о п р е д е л я е т  р а зв и т и е  у ч е н и ч е с к о г о  с а м о у п р а в л е н и я , у ч а с т и е  о б у ч а ю щ и х с я  в 
д е я т е л ь н о с т и  д е т с к о -  ю н о ш е с к и х  д в и ж е н и й  и  о б ъ е д и н е н и й , с п о р т и в н ы х  и  
т в о р ч е с к и х  к л у б о в .

П е д а г о г и ч е с к а я  о р г а н и за ц и я  п р о ц е с с а  д у х о в н о -н р а в с т в е н н о г о  р азв и ти я  и  
в о с п и т а н и я  о б у ч а ю щ и х с я  п р е д у с м а т р и в а е т  с о г л а с о в а н и е  у с и л и й  м н о г и х  
со ц и а л ь н ы х  с у б ъ ек т о в : о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я , с е м ь и , у ч р е ж д е н и й  
д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а зо в а н и я , к ул ь тур ы  и  с п о р т а , т р а д и ц и о н н ы х  р е л и г и о зн ы х  
о р г а н и за ц и й  и  о б щ е с т в е н н ы х  о б ъ е д и н е н и й , в к л ю ч ая  д е т с к о -  ю н о ш е с к и е  д в и ж е н и я  
и  о р г а н и за ц и и .

В е д у щ а я , ц е н н о с т н о  и  с о д е р ж а т е л ь н о  о п р е д е л я ю щ а я  р о л ь  в с о зд а н и и  
с о ц и а л ь н о  о т к р ы т о г о , н р а в с т в е н н о г о  у к л а д а  ш к о л ь н о й  ж и з н и  п р и н а д л е ж и т  
п е д а г о г и ч е с к о м у  к о л л ек т и в у  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я .

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

Ц е л ь ю  д у х о в н о -н р а в с т в е н н о г о  р а зв и т и я  и  в о с п и т а н и я  о б у ч а ю щ и х с я  н а  с т у п е н и  
н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  я в л я ет ся  с о ц и а л ь н о -п е д а г о г и ч е с к а я  п о д д е р ж к а  
с т а н о в л е н и я  и  р а зв и ти я  в ы с о к о н р а в с т в е н н о г о , т в о р ч е с к о г о , к о м п е т е н т н о г о  
г р а ж д а н и н а  Р о с с и и , п р и н и м а ю щ е г о  с у д ь б у  О т е ч е с т в а  как  с в о ю  л и ч н у ю , 
о с о з н а ю щ е г о  о т в е т с т в е н н о с т ь  за  н а с т о я щ е е  и  б у д у щ е е  с в о е й  стр ан ы , у к о р е н ё н н о г о  
в д у х о в н ы х  и  к у л ь т у р н ы х  т р а д и ц и ях м н о г о н а ц и о н а л ь н о г о  н а р о д а  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и .

З а д а ч и  д у х о в н о -н р а в с т в е н н о г о  р азв и ти я  и  в о с п и т а н и я  о б у ч а ю щ и х с я  н а  с т у п е н и  
н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я :

В области формирования личностной культуры:
• ф о р м и р о в а н и е  с п о с о б н о с т и  к д у х о в н о м у  р а зв и т и ю , р е а л и за ц и и  т в о р ч е с к о г о  

п о т е н ц и а л а  в у ч е б н о -и г р о в о й , п р е д м е т н о -п р о д у к т и в н о й , со ц и а л ь н о  
о р и е н т и р о в а н н о й  д е я т е л ь н о с т и  н а  о с н о в е  н р а в с т в е н н ы х  у с т а н о в о к  и  м о р а л ь н ы х  
н о р м , н е п р е р ы в н о г о  о б р а зо в а н и я , с а м о в о с п и т а н и я  и  у н и в е р с а л ь н о й  д у х о в н о 
н р а в с т в е н н о й  к о м п е т е н ц и и  —  « с т а н о в и т ь с я  л у ч ш е » ;

• у к р е п л е н и е  н р а в с т в е н н о с т и , о с н о в а н н о й  н а  с в о б о д е  в о л и  и  д у х о в н ы х  
о т е ч е с т в е н н ы х  т р а д и ц и я х , в н у т р е н н е й  у с т а н о в к е  л и ч н о с т и  ш к ол ь н и к а  п о с т у п а т ь  
с о г л а с н о  с в о е й  с о в е ст и ;

• ф о р м и р о в а н и е  о с н о в  н р а в с т в е н н о г о  с а м о с о зн а н и я  л и ч н о с т и  (с о в е с т и )  —  
с п о с о б н о с т и  м л а д ш е г о  ш к ол ь н и к а  ф о р м у л и р о в а т ь  с о б с т в е н н ы е  н р а в ст в ен н ы е  
о б я за т е л ь ст в а , о с у щ ес т в л я т ь  н р а в ст в ен н ы й  с а м о к о н т р о л ь , т р е б о в а т ь  о т  с е б я  
в ы п о л н е н и я  м о р а л ь н ы х  н о р м , дав ать  н р а в с т в е н н у ю  о ц е н к у  с в о и м  и  ч у ж и м  
п о ст у п к а м ;

• ф о р м и р о в а н и е  н р а в с т в е н н о г о  см ы сл а  у ч ен и я ;
• ф о р м и р о в а н и е  о с н о в  м о р а л и  —  о с о з н а н н о й  о б у ч а ю щ и м с я  н е о б х о д и м о с т и  

о п р е д е л ё н н о г о  п о в е д е н и я , о б у с л о в л е н н о г о  п р и н я ты м и  в о б щ е с т в е  
п р е д с т а в л е н и я м и  о  д о б р е  и  з л е , д о л ж н о м  и  н е д о п у с т и м о м , у к р е п л е н и е  у



о б у ч а ю щ е г о с я  п о з и т и в н о й  н р а в с т в е н н о й  с а м о о ц е н к и , с а м о у в а ж е н и я  и  ж и з н е н н о г о  
о п т и м и зм а ;

• п р и н я т и е  о б у ч а ю щ и м с я  б а зо в ы х  н а ц и о н а л ь н ы х  ц е н н о с т е й , н а ц и о н а л ь н ы х  и  
э т н и ч е с к и х  д у х о в н ы х  т р а д и ц и й ;

• ф о р м и р о в а н и е  э с т е т и ч е с к и х  п о т р е б н о с т е й , ц е н н о с т е й  и  ч ув ств ;
• ф о р м и р о в а н и е  с п о с о б н о с т и  отк р ы то  в ы р аж ать  и  от ст а и в а т ь  с в о ю  н р а в с т в е н н о  

о п р а в д а н н у ю  п о з и ц и ю , п р оя в л я ть  к р и т и ч н о ст ь  к с о б с т в е н н ы м  н а м е р е н и я м , 
м ы сл я м  и  п о ст у п к а м ;

• ф о р м и р о в а н и е  с п о с о б н о с т и  к с а м о с т о я т е л ь н ы м  п о с т у п к а м  и  д е й с т в и я м , 
с о в е р ш а е м ы м  н а  о с н о в е  м о р а л ь н о г о  в ы б о р а , к п р и н я т и ю  о т в е т с т в е н н о с т и  за  и х  

р езул ь т аты ;
• р а зв и т и е  т р у д о л ю б и я , с п о с о б н о с т и  к п р е о д о л е н и ю  т р у д н о с т е й ,  

ц е л е у с т р е м л ё н н о с т и  и  н а с т о й ч и в о с т и  в д о с т и ж е н и и  р езу л ь т а та .
В области формирования социальной культуры:
• ф о р м и р о в а н и е  о с н о в  р о с с и й с к о й  г р а ж д а н с к о й  и д е н т и ч н о с т и ;
• п р о б у ж д е н и е  в ер ы  в Р о с с и ю , в с в о й  н а р о д , ч у в ст в а  л и ч н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  за  

О т е ч е с т в о ;
• в о с п и т а н и е  ц е н н о с т н о г о  о т н о ш е н и я  к с в о е м у  н а ц и о н а л ь н о м у  я зы к у  и  

к ул ь тур е;
• ф о р м и р о в а н и е  п а т р и о т и зм а  и  г р а ж д а н с к о й  с о л и д а р н о с т и ;
• р а зв и т и е  н ав ы к ов  о р г а н и за ц и и  и  о с у щ е с т в л е н и я  с о т р у д н и ч е с т в а  с  

п е д а г о г а м и , св е р с т н и к а м и , р о д и т е л я м и , с т а р ш и м и  д е т ь м и  в р е ш е н и и  о б щ и х  
п р о б л е м ;

• у к р е п л е н и е  д о в е р и я  к д р у г и м  л ю д я м ;
• р а зв и т и е  д о б р о ж е л а т е л ь н о с т и  и  э м о ц и о н а л ь н о й  о т зы в ч и в о с т и , п о н и м а н и я  

д р у г и х  л ю д е й  и  с о п е р е ж и в а н и я  им ;
• с т а н о в л е н и е  г у м а н и с т и ч е с к и х  и  д е м о к р а т и ч е с к и х  ц е н н о с т н ы х  о р и ен т а ц и й ;
• ф о р м и р о в а н и е  о с о з н а н н о г о  и  у в а ж и т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  к т р а д и ц и о н н ы м  

р о с с и й с к и м  р ел и г и я м  и  р е л и г и о зн ы м  о р г а н и за ц и я м , к в е р е  и  р е л и г и о зн ы м  
у б е ж д е н и я м ;

• ф о р м и р о в а н и е  т о л е р а н т н о с т и  и  о с н о в  к ул ь тур ы  м е ж э т н и ч е с к о г о  о б щ е н и я , 
у в а ж е н и я  к я зы к у , к у л ь т у р н ы м , р е л и г и о зн ы м  т р а д и ц и я м , и с т о р и и  и  о б р а з у  ж и з н и  
п р е д с т а в и т е л е й  н а р о д о в  Р о с с и и .

В области формирования семейной культуры:
• ф о р м и р о в а н и е  о т н о ш е н и я  к с е м ь е  как о с н о в е  р о с с и й с к о г о  о б щ е ст в а ;
• ф о р м и р о в а н и е  у  о б у ч а ю щ е г о с я  у в а ж и т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  к р о д и т е л я м ,  

о с о з н а н н о г о , з а б о т л и в о г о  о т н о ш е н и я  к с т а р ш и м  и  м л а д ш и м ;
• ф о р м и р о в а н и е  п р е д с т а в л е н и я  о  с е м е й н ы х  ц е н н о с т я х , г е н -  д е р н ы х  с е м е й н ы х  

р о л я х  и  у в а ж е н и я  к н и м ;
• зн а к о м с т в о  о б у ч а ю щ е г о с я  с  к у л ь т у р н о -и с т о р и ч е с к и м и  и  эт н и ч е с к и м и  

т р а д и ц и я м и  р о с с и й с к о й  сем ь и .

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся

О р г а н и за ц и я  д у х о в н о -н р а в с т в е н н о г о  р а зв и т и я  и  в о с п и т а н и я  о б у ч а ю щ и х с я  
о с у щ е с т в л я е т с я  п о  с л е д у ю щ и м  н ап р ав л ен и я м :

• В о с п и т а н и е  г р а ж д а н с т в е н н о с т и , п а т р и о т и зм а , у в а ж е н и я  к п р а в а м , с в о б о д а м  и



о б я за н н о с т я м  ч ел ов ек а .
Ц ен н о с т и : любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества.

• В о с п и т а н и е  н р а в с т в е н н ы х  ч у в ст в  и  э т и ч е с к о г о  со зн а н и я .
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 
мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике.

• В о с п и т а н и е  т р у д о л ю б и я , т в о р ч е с к о г о  о т н о ш е н и я  к у ч е н и ю , т р у д у , ж и зн и .
Ц ен н о с т и : у в а ж е н и е  к труду; творчество и созидание; стремление к познанию

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
• В о с п и т а н и е  ц е н н о с т н о г о  о т н о ш е н и я  к п р и р о д е , о к р у ж а ю щ е й  с р е д е  

(э к о л о г и ч е с к о е  в о с п и т а н и е ).
Ц ен н о с т и : родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.
• В о с п и т а н и е  ц е н н о с т н о г о  о т н о ш е н и я  к п р е к р а с н о м у , ф о р м и р о в а н и е  

п р е д с т а в л е н и й  о б  э с т е т и ч е с к и х  и д е а л а х  и  ц е н н о с т я х  (э с т е т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е ).
Ц ен н о с т и : красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно

нравственного развития и воспитания обучающихся
Принцип ориентации на идеал. И д е а л  —  э т о  в ы сш ая  ц е н н о с т ь , с о в е р ш е н н о е  

с о с т о я н и е  ч е л о в е к а , с е м ь и , ш к о л ь н о г о  к ол л ек ти в а , с о ц и а л ь н о й  г р у п п ы , о б щ е с т в а ,  
в ы сш ая  н о р м а  н р а в с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й , п р е в о с х о д н а я  с т е п е н ь  н р а в с т в е н н о г о  
п р е д с т а в л е н и я  о  д о л ж н о м . И д е а л ы  о п р е д е л я ю т  см ы сл ы  в о с п и т а н и я , т о , р а д и  ч е г о  
о н о  о р г а н и зу е т с я . И д е а л ы  с о х р а н я ю т с я  в т р а д и ц и я х  и  с л у ж а т  о с н о в н ы м и  
о р и е н т и р а м и  ч е л о в е ч е с к о й  ж и з н и , д у х о в н о -н р а в с т в е н н о г о  и  с о ц и а л ь н о г о  р азв и ти я  
л и ч н о с т и .

Аксиологический принцип. Ц е н н о с т и  о п р е д е л я ю т  о с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  
д у х о в н о -н р а в с т в е н н о г о  р азв и ти я  и  в о с п и т а н и я  л и ч н о с т и  м л а д ш е г о  ш к ол ь н и к а . 
Л ю б о е  с о д е р ж а н и е  о б у ч е н и я , о б щ е н и я , д е я т е л ь н о с т и  м о ж е т  стать  с о д е р ж а н и е м  
в о с п и т а н и я , е с л и  о н о  о т н е с е н о  к о п р е д е л ё н н о й  ц е н н о с т и .

Принцип следования нравственному примеру. С л е д о в а н и е  п р и м е р у  —  
в е д у щ и й  м е т о д  н р а в с т в е н н о г о  в о сп и т а н и я . П р и м е р  —  э т о  в о зм о ж н а я  м о д е л ь  
в ы стр аи в ан и я  о т н о ш е н и й  р е б ё н к а  с  д р у г и м и  л ю д ь м и  и  с  с а м и м  с о б о й , о б р а з е ц  
ц е н н о с т н о г о  в ы б о р а , с о в е р ш ё н н о г о  зн а ч и м ы м  д р у г и м . С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  
п р о ц е с с а , в н е у ч е б н о й  и  в н е ш к о л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  д о л ж н о  бы ть  н а п о л н е н о  
п р и м е р а м и  н р а в с т в е н н о г о  п о в е д е н и я .

Принцип идентификации (персонификации). И д е н т и ф и к а ц и я  —  у с т о й ч и в о е  
о т о ж д е с т в л е н и е  с е б я  с о  зн а ч и м ы м  д р у г и м , с т р е м л е н и е  бы ть  п о х о ж и м  н а  н е г о . В  
м л а д ш е м  ш к о л ь н о м  в о зр а с т е  п р е о б л а д а е т  о б р а з н о -э м о ц и о н а л ь н о е  в о с п р и я т и е  
д е й с т в и т е л ь н о с т и , р азв и ты  м е х а н и зм ы  п о д р а ж а н и я , эм п а т и и , с п о с о б н о с т ь  к 
и д е н т и ф и к а ц и и .



Принцип диалогического общения. В  ф о р м и р о в а н и и  ц е н н о с т н ы х  о т н о ш е н и й  
б о л ь ш у ю  р о л ь  и г р а е т  д и а л о г и ч е с к о е  о б щ е н и е  м л а д ш е г о  ш к ол ь н и к а  с о  
св е р с т н и к а м и , р о д и т е л я м и  (за к о н н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и ), у ч и т е л е м  и  д р у г и м и  
зн а ч и м ы м и  в зр о сл ы м и . Н а л и ч и е  зн а ч и м о г о  д р у г о г о  в в о с п и т а т е л ь н о м  п р о ц е с с е  
д е л а е т  в о зм о ж н ы м  е г о  о р г а н и за ц и ю  н а  д и а л о г и ч е с к о й  о с н о в е . Д и а л о г  и с х о д и т  и з  
п р и зн а н и я  и  б е з у с л о в н о г о  у в а ж е н и я  п р ав а  в о сп и т а н н и к а  с в о б о д н о  в ы би р ать  и  
с о зн а т е л ь н о  п р и св а и в а ть  т у  ц е н н о с т ь , к о т о р у ю  о н  п о л а г а е т  как  и с т и н н у ю . 
В ы р а б о т к а  л и ч н о с т ь ю  с о б с т в е н н о й  с и с т е м ы  ц е н н о с т е й , п о и с к  с м ы сл а  ж и з н и  
н е в о зм о ж н ы  в н е  д и а л о г и ч е с к о г о  о б щ е н и я  ч ел о в ек а  с  д р у г и м  ч е л о в е к о м , р е б ё н к а  со  
зн а ч и м ы м  в зр о сл ы м .

Принцип полисубъектности воспитания. В  с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  п р о ц е с с  
р а зв и т и я  и  в о с п и т а н и я  л и ч н о с т и  и м е е т  п о л и с у б ъ е к т н ы й , м н о г о м е р н о 
д е я т е л ь н о с т н ы й  ха р а к т ер . М л а д ш и й  ш к о л ь н и к  в к л ю ч ё н  в р а зл и ч н ы е в и ды  
с о ц и а л ь н о й , и н ф о р м а ц и о н н о й , к о м м у н и к а т и в н о й  а к т и в н о ст и , в с о д е р ж а н и и  
к о т о р ы х  п р и с у т с т в у ю т  р а зн ы е , н е р е д к о  п р о т и в о р е ч и в ы е  ц е н н о с т и  и  
м и р о в о ззр е н ч е с к и е  у ст а н о в к и .

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В о с п и т а н и е ,  
н а п р а в л е н н о е  н а  д у х о в н о -н р а в с т в е н н о е  р а зв и т и е  о б у ч а ю щ и х с я  и  п о д д е р ж и в а е м о е  
в с е м  у к л а д о м  ш к о л ь н о й  ж и з н и , в к л ю ч а ет  в с е б я  о р г а н и за ц и ю  у ч е б н о й , в н е у ч е б -  
н о й , о б щ е с т в е н н о  зн а ч и м о й  д е я т е л ь н о с т и  м л а д ш и х  ш к ол ь н и к ов . Д л я  р е ш е н и я  
в о с п и т а т е л ь н ы х  за д а ч  о б у ч а ю щ и е с я  в м е с т е  с  п е д а г о г а м и  и  р о д и т е л я м и  (за к о н н ы м и  
п р е д с т а в и т е л я м и ), и н ы м и  с у б ъ е к т а м и  в о с п и т а н и я  и  с о ц и а л и за ц и и  о б р а щ а ю т с я  к 
с о д е р ж а н и ю :

• о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы х  д и с ц и п л и н ;
• п р о и з в е д е н и й  и с к у сст в а ;
• п е р и о д и ч е с к о й  л и т ер а т у р ы , п у б л и к а ц и й , р а д и о -  и  т е л е п е р е д а ч , о т р а ж а ю щ и х  

с о в р е м е н н у ю  ж и зн ь ;
• д у х о в н о й  к ул ь тур ы  и  ф о л ь к л о р а  н а р о д о в  Р о с с и и ;
• и с т о р и и , т р а д и ц и й  и  с о в р е м е н н о й  ж и з н и  с в о е й  Р о д и н ы , с в о е г о  края , с в о е й  

сем ь и ;
• ж и з н е н н о г о  оп ы та  с в о и х  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й )  и  

п р а р о д и т е л е й ;
• о б щ е с т в е н н о  п о л е з н о й  и  л и ч н о с т н о  зн а ч и м о й  д е я т е л ь н о с т и  в р а м к а х  

п е д а г о г и ч е с к и  о р г а н и зо в а н н ы х  со ц и а л ь н ы х  и  к у л ь т у р н ы х  практик;
• д р у г и х  и с т о ч н и к о в  и н ф о р м а ц и и  и  н а у ч н о г о  зн ан и я .
П е р е ч и с л е н н ы е  п р и н ц и п ы  о п р е д е л я ю т  к о н ц е п т у а л ь н у ю  о с н о в у  у к л а д а  

ш к о л ь н о й  ж и зн и .
2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:
• э л е м е н т а р н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о  п о л и т и ч е с к о м  у с т р о й с т в е  Р о с с и й с к о г о  

г о с у д а р с т в а , е г о  и н с т и т у т а х , и х  р о л и  в ж и з н и  о б щ е с т в а , в а ж н е й ш и х  за к о н а х  
г о с у д а р с т в а ;

• п р е д с т а в л е н и я  о  с и м в о л а х  г о с у д а р с т в а  —  Ф л а ге , Г  е р б е  Р о с с и и , о  ф л а ге  и  
г е р б е  с у б ъ е к т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , в к о т о р о м  н а х о д и т с я  о б р а зо в а т е л ь н о е  
у ч р е ж д е н и е ;



• э л е м е н т а р н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о б  и н с т и т у т а х  г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а , о  
в о з м о ж н о с т я х  у ч а с т и я  г р а ж д а н  в о б щ е с т в е н н о м  у п р а в л ен и и ;

• э л е м е н т а р н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о  п р а в а х  и  о б я з а н н о с т я х  г р а ж д а н и н а  Р о с с и и ;
• • и н т е р е с  к о б щ е с т в е н н ы м  я в л ен и я м , п о н и м а н и е  а к т и в н о й  р о л и  ч е л о в е к а  в 

о б щ е с т в е ;
• у в а ж и т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  к р у с с к о м у  я зы к у  как г о с у д а р с т в е н н о м у , я зы к у  

м е ж н а ц и о н а л ь н о г о  о б щ е н и я ;
• ц е н н о с т н о е  о т н о ш е н и е  к с в о е м у  н а ц и о н а л ь н о м у  я зы к у  и  к у л ь ту р е;
• н ач ал ь н ы е п р е д с т а в л е н и я  о  н а р о д а х  Р о с с и и , о б  и х  о б щ е й  и с т о р и ч е с к о й  

с у д ь б е , о  е д и н с т в е  н а р о д о в  н а ш е й  страны ;
• э л е м е н т а р н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о  н а ц и о н а л ь н ы х  г е р о я х  и  в а ж н е й ш и х  с о б ы т и я х  

и с т о р и и  Р о с с и и  и  е ё  н а р о д о в ;
• и н т е р е с  к г о с у д а р с т в е н н ы м  п р а зд н и к а м  и  в а ж н е й ш и м  с о б ы т и я м  в ж и з н и  

Р о с с и и , с у б ъ е к т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , края (н а с е л ё н н о г о  п у н к т а ), в к о т о р о м  
н а х о д и т с я  о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е ;

• с т р е м л е н и е  ак ти в н о  у ч а ст в о в а т ь  в д е л а х  к л а сса , ш к ол ы , с е м ь и , с в о е г о  се л а , 
г о р о д а ;

• л ю б о в ь  к о б р а з о в а т е л ь н о м у  у ч р е ж д е н и ю , с в о е м у  с е л у , г о р о д у , н а р о д у , 
Р о с с и и ;

• у в а ж е н и е  к за щ и т н и к а м  Р о д и н ы ;
• у м е н и е  отв еч ать  з а  с в о и  п о с т у п к и ;
• н е г а т и в н о е  о т н о ш е н и е  к н а р у ш е н и я м  п о р я д к а  в к л а с с е , д о м а , н а  у л и ц е , к 

н е в ы п о л н е н и ю  ч е л о в е к о м  с в о и х  о б я за н н о с т е й .

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• п ер в о н а ч а л ь н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о  б а зо в ы х  н а ц и о н а л ь н ы х  р о с с и й с к и х  

ц е н н о с т я х ;
• р а зл и ч е н и е  х о р о ш и х  и  п л о х и х  п о с т у п к о в ;
• п р е д с т а в л е н и я  о  п р а в и л а х  п о в е д е н и я  в о б р а зо в а т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и , д о м а , н а  

у л и ц е , в н а с е л ё н н о м  п у н к т е , в о б щ е с т в е н н ы х  м е с т а х , н а  п р и р о д е ;
• э л е м е н т а р н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о  р е л и г и о з н о й  к а р т и н е  м и р а , р о л и  

т р а д и ц и о н н ы х  р е л и г и й  в р а зв и т и и  Р о с с и й с к о г о  г о с у д а р с т в а , в и с т о р и и  и  к у л ь т у р е  
н а ш е й  стран ы ;

• у в а ж и т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  к р о д и т е л я м , ст а р ш и м , д о б р о ж е л а т е л ь н о е  
о т н о ш е н и е  к св е р с т н и к а м  и  м л а д ш и м ;

• у с т а н о в л е н и е  д р у ж е с к и х  в за и м о о т н о ш е н и й  в к о л л ек т и в е , о с н о в а н н ы х  н а  
в за и м о п о м о щ и  и  в за и м н о й  п о д д е р ж к е ;

• б е р е ж н о е , г у м а н н о е  о т н о ш е н и е  к о  в с е м у  ж и в о м у ;
• зн а н и е  п р ав и л  эт и к и , к ул ь тур ы  р еч и ;
• с т р е м л е н и е  и зб е г а т ь  п л о х и х  п о с т у п к о в , н е  к а п р и зн и ч а ть , н е  бы ть  уп р я м ы м ;  

у м е н и е  п р и зн а т ь с я  в п л о х о м  п о с т у п к е  и  п р о а н а л и зи р о в а т ь  его ;
• п р е д с т а в л е н и я  о  в о з м о ж н о м  н е г а т и в н о м  в л и я н и и  н а  м о р а л ь н о  - 

п с и х о л о г и ч е с к о е  с о с т о я н и е  ч ел о в ек а  к о м п ь ю т ер н ы х  и гр , к и н о ф и л ь м о в , 
т е л е в и зи о н н ы х  п е р е д а ч , рек л ам ы ;

• о т р и ц а т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  к ам о р а л ь н ы м  п о с т у п к а м , г р у б о с т и ,  
о с к о р б и т ел ь н ы м  с л о в а м  и  д е й с т в и я м , в т о м  ч и с л е  в с о д е р ж а н и и  х у д о ж е с т в е н н ы х  
ф и л ь м о в  и  т е л е в и зи о н н ы х  п е р е д а ч .

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



• п ер в о н а ч а л ь н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о  н р а в с т в е н н ы х  о с н о в а х  у ч ё б ы , в е д у щ е й  р о л и  
о б р а зо в а н и я , т р у д а  и  зн а ч е н и и  т в о р ч е с т в а  в ж и з н и  ч ел о в ек а  и  о б щ е ст в а ;

• у в а ж е н и е  к т р у д у  и  т в о р ч е с т в у  с т а р ш и х  и  с в ер ст н и к о в ;
• э л е м е н т а р н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о б  о с н о в н ы х  п р о ф е с с и я х ;
• ц е н н о с т н о е  о т н о ш е н и е  к у ч ё б е  как в и д у  т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ;
• э л е м е н т а р н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о  р о л и  зн а н и й , н а у к и , с о в р е м е н н о г о  

п р о и зв о д с т в а  в ж и з н и  ч ел о в ек а  и  о б щ е ст в а ;
• п ер в о н а ч а л ь н ы е  н ав ы к и  к о л л ек т и в н о й  р а б о т ы , в т о м  ч и с л е  п р и  р а зр а б о т к е  и  

р е а л и за ц и и  у ч е б н ы х  и  у ч е б н о -т р у д о в ы х  п р о ек т о в ;
• у м е н и е  п р оя в л я ть  д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т ь , п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  и  

н а с т о й ч и в о с т ь  в в ы п о л н е н и и  у ч е б н ы х  и  у ч е б н о -т р у д о в ы х  за д а н и й ;
• у м е н и е  с о б л ю д а т ь  п о р я д о к  н а  р а б о ч е м  м е с т е ;
• б е р е ж н о е  о т н о ш е н и е  к р е зу л ь т а т а м  с в о е г о  т р у д а , т р у д а  д р у г и х  л ю д е й , к  

ш к о л ь н о м у  и м у щ е с т в у , у ч е б н и к а м , л и ч н ы м  в ещ ам ;
• о т р и ц а т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  к л е н и  и  н е б р е ж н о с т и  в т р у д е  и  у ч ё б е ,  

н е б е р е ж л и в о м у  о т н о ш е н и ю  к р е зу л ь т а т а м  т р у д а  л ю д е й .
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):
• р а зв и т и е  и н т е р е с а  к п р и р о д е , п р и р о д н ы м  я в л ен и я м  и  ф о р м а м  ж и зн и ,  

п о н и м а н и е  а к ти в н о й  р о л и  ч ел о в ек а  в п р и р о д е ;
• ц е н н о с т н о е  о т н о ш е н и е  к п р и р о д е  и  в с е м  ф о р м а м  ж и зн и ;
• эл е м е н т а р н ы й  о п ы т  п р и р о д о о х р а н и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ;
• б е р е ж н о е  о т н о ш е н и е  к р а с т е н и я м  и  ж и в о т н ы м .

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание):

• п р е д с т а в л е н и я  о  д у ш е в н о й  и  ф и зи ч е с к о й  к р а с о т е  ч ел ов ек а;
• ф о р м и р о в а н и е  э с т е т и ч е с к и х  и д е а л о в , ч у в ст в а  п р е к р а сн о г о ; у м е н и е  в и д е т ь  

к р а с о т у  п р и р о д ы , т р у д а  и  тв о р ч ест в а ;
• и н т е р е с  к ч т е н и ю , п р о и зв е д е н и я м  и с к у с с т в а , д е т с к и м  сп ек та к л я м , к о н ц ер т а м , 

в ы став к ам , м у зы к е;
• и н т е р е с  к за н я ти я м  х у д о ж е с т в е н н ы м  т в о р ч е с т в о м ;
• с т р е м л е н и е  к о п р я т н о м у  в н е ш н е м у  в и д у ;
• о т р и ц а т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  к н ек р а си в ы м  п о с т у п к а м  и  н ер я ш л и в о ст и .

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:
• п о л у ч е н и е  п ер в о н а ч а л ь н ы х  п р е д с т а в л е н и й  о  К о н с т и т у ц и и  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и , о зн а к о м л е н и е  с  г о с у д а р с т в е н н о й  с и м в о л и к о й  —  Г е р б о м , Ф л а го м  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , г е р б о м  и  ф л а го м  р е с п у б л и к и  Т а т а р ст а н  (н а  п л ак атах , 
к а р т и н а х , в п р о ц е с с е  б е с е д ,  П а р л а м е н т с к и х  у р о к о в , ч т ен и я  к н и г , и зу ч е н и я  
п р е д м е т о в  « О к р у ж а ю щ и й  м и р » , « Л и т е р а т у р н о е  ч т е н и е » , « Л и т е р а т у р н о е  ч т е н и е  н а  
т а т а р ск о м  я зы к е» , « Р у с с к и й  я зы к » , « Т а т а р ск и й  я зы к » , « И зо б р а з и т е л ь н о е  
и с к у с с т в о » );

• о зн а к о м л е н и е  с  г е р о и ч е с к и м и  ст р а н и ц а м и  и с т о р и и  Р о с с и и , ж и зн ь ю  
за м еч а т е л ь н ы х  л ю д е й , я в и в ш и х  п р и м ер ы  г р а ж д а н с к о г о  с л у ж е н и я , и с п о л н е н и я  
п а т р и о т и ч е с к о г о  д о л г а , с  о б я за н н о с т я м и  г р а ж д а н и н а  (в  п р о ц е с с е  б е с е д  на



к л а с с н ы х  ч а с а х , эк с к у р с и й  в м у з е е , к п а м я тн и к а м  , п у т е ш е с т в и й  п о  и с т о р и ч е с к и м  и  
п ам я тн ы м  м е с т а м , с ю ж е т н о -р о л е в ы х  и гр  г р а ж д а н с к о г о  и  и с т о р и к о 
п а т р и о т и ч е с к о г о  с о д е р ж а н и я  « З а р н и ч к а » , и з у ч е н и я  о с н о в н ы х  у ч е б н ы х  
д и с ц и п л и н );

• о зн а к о м л е н и е  с  и с т о р и е й  и  к у л ь т у р о й  р о д н о г о  края , н а р о д н ы м  т в о р ч е с т в о м ,  
эт н о к у л ь т у р н ы м и  т р а д и ц и я м и , ф о л ь к л о р о м , о с о б е н н о с т я м и  бы та  н а р о д о в  Р о с с и и  
(в  п р о ц е с с е  б е с е д  н а  к л а с с н ы х  ч а с а х , с ю ж е т н о -р о л е в ы х  и гр , т в о р ч е с к и х  
к о н к у р с о в , ф е с т и в а л е й  « Д р у ж б ы  н а р о д о в » , п р а зд н и к а  М а л ы й  С а б а н т у й , э к с к у р с и й  
в м у з е и , п у т е ш е с т в и й  в д р у г и е  г о р о д а , у ч а с т и я  в г о р о д с к о й  п р о г р а м м е  « С о ю з  
н а с л е д н и к о в  Т а т а р с т а н а ))

• зн а к о м с т в о  с  в а ж н е й ш и м и  с о б ы т и я м и  в и с т о р и и  н а ш е й  стр ан ы , с о д е р ж а н и е м  
и  зн а ч е н и е м  г о с у д а р с т в е н н ы х  п р а зд н и к о в  (в  п р о ц е с с е  б е с е д ,  п р о в е д е н и я  к л а ссн ы х  
ч а с о в , п р о с м о т р а  у ч е б н ы х  п р е з е н т а ц и й , у ч а с т и я  в п о д г о т о в к е  и  п р о в е д е н и и  
м е р о п р и я т и й , п о с в я щ ё н н ы х  г о с у д а р с т в е н н ы м  п р а зд н и к а м );

• зн а к о м с т в о  с  д е я т е л ь н о с т ь ю  о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и за ц и й  п а т р и о т и ч е с к о й  и  
г р а ж д а н с к о й  н а п р а в л е н н о с т и , д е т с к о -ю н о ш е с к и х  д в и ж е н и й , о р г а н и за ц и й , 
с о о б щ е с т в , с  п р а в а м и  г р а ж д а н и н а  (в  п р о ц е с с е  с о т р у д н и ч е с т в а  с  г о р о д с к и м  
т и м у р о в с к и м  д в и ж е н и е м , г о р о д с к о й  о р г а н и за ц и е й  ск а у т о в , г о р о д с к о й  
о р г а н и за ц и е й  С Н Т , Ю И Д );

• у ч а с т и е  в п р о с м о т р е  у ч е б н ы х  ф и л ь м о в , отр ы в к ов  и з  х у д о ж е с т в е н н ы х  
ф и л ь м о в , п р о в е д е н и и  б е с е д  о  п о д в и г а х  Р о с с и й с к о й  а р м и и , за щ и т н и к а х  О т е ч е с т в а , 
п о д г о т о в к е  и  п р о в е д е н и и  и гр  в о е н н о -п а т р и о т и ч е с к о г о  с о д е р ж а н и я , к о н к у р с о в  и  
с п о р т и в н ы х  с о р е в н о в а н и й , с ю ж е т н о -р о л е в ы х  и гр  н а  м е с т н о с т и , в с т р е ч  с  
в е т е р а н а м и  и  в о е н н о с л у ж а щ и м и ;

• п о л у ч е н и е  п е р в о н а ч а л ь н о г о  оп ы та  м е ж к у л ь т у р н о й  к о м м у н и к а ц и и  с  д е т ь м и  и  
в зр о сл ы м и  —  п р е д с т а в и т е л я м и  р а зн ы х  н а р о д о в  Р о с с и и , зн а к о м с т в о  с  
о с о б е н н о с т я м и  и х  к ул ь тур  и  о б р а з а  ж и з н и  (в  п р о ц е с с е  б е с е д ,  н а р о д н ы х  и гр , 
о р г а н и за ц и и  и  п р о в е д е н и я  н а ц и о н а л ь н о -к у л ь т у р н ы х  п р а зд н и к о в );

• у ч а с т и е  в о  в с т р е ч а х  и  б е с е д а х  с  в ы п у ск н и к а м и  с в о е й  ш к ол ы , о зн а к о м л е н и е  с  
б и о г р а ф и я м и  в ы п у ск н и к о в , я в и в ш и х  с о б о й  д о с т о й н ы е  п р и м ер ы  
г р а ж д а н с т в е н н о с т и  и  п а т р и о т и зм а .

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• п о л у ч е н и е  п е р в о н а ч а л ь н о г о  п р е д с т а в л е н и я  о  б а зо в ы х  ц е н н о с т я х  

о т е ч е с т в е н н о й  к ул ь ту р ы , т р а д и ц и о н н ы х  м о р а л ь н ы х  н о р м а х  р о с с и й с к и х  н а р о д о в  (в  
п р о ц е с с е  и з у ч е н и я  у ч е б н ы х  и н в а р и а н т н ы х  и  в а р и а т и в н ы х  п р е д м е т о в , б е с е д ,  
э к с к у р с и й , за о ч н ы х  п у т е ш е с т в и й , у ч а с т и я  в т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и , т а к о й , как  
т еа т р а л ь н ы е п о с т а н о в к и , л и т ер а т у р н о -м у зы к а л ь н ы е  к о м п о зи ц и и , х у д о ж е с т в е н н ы е  
в ы став к и , о т р а ж а ю щ и е  к у л ь т у р н ы е  и  д у х о в н ы е  т р а д и ц и и  н а р о д о в  Р о с с и и );

• у ч а с т и е  в п р о в е д е н и и  у р о к о в  эт и к и , в н е у р о ч н ы х  м е р о п р и я т и й , н а п р а в л ен н ы х  
н а  ф о р м и р о в а н и е  п р е д с т а в л е н и й  о  н о р м а х  м о р а л ь н о -н р а в с т в е н н о г о  п о в е д е н и я , 
г о р о д с к и х  и г р о в ы х  п р о г р а м м а х , п о зв о л я ю щ и х  ш к ол ь н и к ам  п р и о б р е т а т ь  о п ы т  
р о л е в о г о  н р а в с т в е н н о г о  в за и м о д е й с т в и я ;

• о зн а к о м л е н и е  с  о с н о в н ы м и  п р а в и л а м и  п о в е д е н и я  в ш к о л е , о б щ е с т в е н н ы х  
м е с т а х , о б у ч е н и е  р а с п о зн а в а н и ю  х о р о ш и х  и  п л о х и х  п о с т у п к о в  (в  п р о ц е с с е  б е с е д ,  
к л а с с н ы х  ч а с о в , п р о с м о т р а  у ч е б н ы х  п р е з е н т а ц и й , н а б л ю д е н и я  и  о б с у ж д е н и я  в 
п е д а г о г и ч е с к и  о р г а н и зо в а н н о й  с и т у а ц и и  п о с т у п к о в , п о в е д е н и я  р а зн ы х  л ю д е й );

• у с в о е н и е  п е р в о н а ч а л ь н о г о  о п ы т а  н р а в с т в е н н ы х  в за и м о о т н о ш е н и й  в



к о л л ек т и в е  к л а сса  и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  —  о в л а д е н и е  н ав ы к ам и  
в е ж л и в о г о , п р и в е т л и в о г о , в н и м а т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  к св е р с т н и к а м , с т а р ш и м  и  
м л а д ш и м  д е т я м , в зр о сл ы м , о б у ч е н и е  д р у ж н о й  и г р е , в за и м н о й  п о д д е р ж к е , у ч а с т и ю  
в к о л л ек т и в н ы х  и г р а х , п р и о б р е т е н и е  о п ы т а  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и ;

• п о с и л ь н о е  у ч а с т и е  в д е л а х  б л а г о т в о р и т е л ь н о с т и , м и л о с е р д и я , в о к а за н и и  
п о м о щ и  н у ж д а ю щ и м с я , з а б о т е  о  ж и в о т н ы х , д р у г и х  ж и в ы х  с у щ е с т в а х , п р и р о д е ;

• п о л у ч е н и е  п е р в о н а ч а л ь н ы х  п р е д с т а в л е н и й  о  н р а в с т в е н н ы х  
в за и м о о т н о ш е н и я х  в с е м ь е  (у ч а с т и е  в б е с е д а х  о  с е м ь е , о  р о д и т е л я х  и  
п р а р о д и т е л я х , з а п о л н е н и е  в п о р т ф о л и о  стр а н и ч к и  « М о я  с е м ь я » );

• р а с ш и р е н и е  о п ы т а  п о з и т и в н о г о  в за и м о д е й с т в и я  в с е м ь е  (в  п р о ц е с с е  
п р о в е д е н и я  отк р ы ты х с е м е й н ы х  п р а зд н и к о в , в ы п о л н е н и я  и  п р е зе н т а ц и и  с о в м е с т н о  
с  р о д и т е л я м и  (за к о н н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и ) т в о р ч е с к и х  п р о е к т о в , п р о в е д е н и я  
д р у г и х  м е р о п р и я т и й , р а ск р ы в а ю щ и х  и с т о р и ю  с е м ь и , в о с п и т ы в а ю щ и х  у в а ж е н и е  к 
с т а р ш е м у  п о к о л е н и ю , у к р е п л я ю щ и х  п р е е м с т в е н н о с т ь  м е ж д у  п о к о л ен и я м и ).

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• п о л у ч е н и е  п е р в о н а ч а л ь н ы х  п р е д с т а в л е н и й  о  р о л и  зн а н и й , т р у д а  и  зн а ч е н и и  

т в о р ч е с т в а  в ж и з н и  ч е л о в е к а  и  о б щ е с т в а  в п р о ц е с с е  и з у ч е н и я  у ч е б н ы х  д и с ц и п л и н  
и  п р о в е д е н и я  в н е у р о ч н ы х  м ер о п р и я т и й ;

• у ч а с т и е  в эк с к у р с и я х  п о  к о м п л е к с у , г о р о д у  д л я  о зн а к о м л е н и я  с  р а зл и ч н ы м и  
в и д а м и  т р у д а , п р о ф е с с и я м и  (в  х о д е  эк с к у р с и й  н а  п р о и зв о д с т в е н н ы е  п р ед п р и я т и я , 
в с т р е ч  с  п р е д с т а в и т е л я м и  р а зн ы х  п р о ф е с с и й );

• зн а к о м с т в о  с  п р о ф е с с и я м и  с в о и х  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й )  и  
п р а р о д и т е л е й , у ч а с т и е  в о р г а н и за ц и и  и  п р о в е д е н и и  п р е зе н т а ц и й  « Т р у д  н а ш и х  

р о д н ы х » ;
• п о л у ч е н и е  п ер в о н а ч а л ь н ы х  н ав ы к ов  с о т р у д н и ч е с т в а , р о л е в о г о  

в за и м о д е й с т в и я  с о  с в е р с т н и к а м и , с т а р ш и м и  д е т ь м и , в зр о сл ы м и  в у ч е б н о -т р у д о в о й  
д е я т е л ь н о с т и  (в  х о д е  с ю ж е т н о -  р о л е в ы х  э к о н о м и ч е с к и х  и гр , п о с р е д с т в о м  с о зд а н и я  
и г р о в ы х  с и т у а ц и й  п о  м о т и в а м  р а зл и ч н ы х  п р о ф е с с и й , п р о в е д е н и я  в н е у р о ч н ы х  
м е р о п р и я т и й , р а ск р ы в а ю щ и х  п е р е д  д е т ь м и  ш и р о к и й  сп е к т р  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  и  
т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и );

• п р и о б р е т е н и е  оп ы та  у в а ж и т е л ь н о г о  и  т в о р ч е с к о г о  о т н о ш е н и я  к у ч е б н о м у  
т р у д у  (п о с р е д с т в о м  п р е зе н т а ц и и  у ч е б н ы х  и  т в о р ч е с к и х  д о с т и ж е н и й ,  
ст и м у л и р о в а н и я  т в о р ч е с к о г о  у ч е б н о г о  т р у д а , п р е д о с т а в л е н и я  о б у ч а ю щ и м с я  
в о з м о ж н о с т е й  т в о р ч е с к о й  и н и ц и а т и в ы  в у ч е б н о м  т р у д е );

• о с в о е н и е  н ав ы к ов  т в о р ч е с к о г о  п р и м е н е н и я  зн а н и й , п о л у ч е н н ы х  п р и  и зу ч е н и и  
у ч е б н ы х  п р е д м е т о в  н а  п р ак ти к е (в  р а м к ах  п р е д м е т а  « Т е х н о л о г и я » , у ч а с т и я  в 

р а зр а б о т к е  и  р е а л и за ц и и  р а зл и ч н ы х  п р о ек т о в );
• п р и о б р е т е н и е  н а ч а л ь н о го  о п ы т а  у ч а с т и я  в р а зл и ч н ы х  в и д а х  о б щ е с т в е н н о  

п о л е з н о й  д е я т е л ь н о с т и  н а  б а з е  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  и  
в за и м о д е й с т в у ю щ и х  с  н и м  у ч р е ж д е н и й  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а зо в а н и я , д р у г и х  
со ц и а л ь н ы х  и н с т и т у т о в  (п р и р о д о о х р а н и т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь , р а б о т а  т в о р ч е с к о й  
м а с т е р с к о й  « А к в а р ел ь к а » );

т р у д о в ы е  а к ц и и ,п р и о б р е т е н и е  у м е н и й  и  н ав ы к ов  с а м о о б с л у ж и в а н и я  в ш к о л е  и  
д о м а ;

• у ч а с т и е  в о  в с т р е ч а х  и  б е с е д а х  с  в ы п у ск н и к а м и  с в о е й  ш к ол ы , зн а к о м с т в о  с  
б и о г р а ф и я м и  в ы п у ск н и к о в , п о к а за в ш и х  д о с т о й н ы е  п р и м е р ы  в ы со к о г о  
п р о ф е с с и о н а л и зм а , т в о р ч е с к о г о  о т н о ш е н и я  к т р у д у  и  ж и зн и .



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

• у с в о е н и е  эл е м е н т а р н ы х  п р е д с т а в л е н и й  о б  эк о к у л ь т у р н ы х  ц е н н о с т я х , о  
т р а д и ц и я х  э т и ч е с к о г о  о т н о ш е н и я  к п р и р о д е  в к у л ь т у р е  н а р о д о в  Р о с с и и , д р у г и х  
ст р а н , н о р м а х  э к о л о г и ч е с к о й  эт и к и , о б  эк о л о г и ч е с к и  г р а м о т н о м  в за и м о д е й с т в и и  
ч е л о в е к а  с  п р и р о д о й  (в  х о д е  и з у ч е н и я  и н в а р и а н т н ы х  и  в а р и а т и в н ы х  у ч е б н ы х  
д и с ц и п л и н , б е с е д ,  п р о с м о т р а  у ч е б н ы х  ф и л ь м ов );

• п о л у ч е н и е  п е р в о н а ч а л ь н о г о  о п ы т а  э м о ц и о н а л ь н о -ч у в с т в е н н о г о  
н е п о с р е д с т в е н н о г о  в за и м о д е й с т в и я  с  п р и р о д о й , эк о л о г и ч е с к и  г р а м о т н о г о  
п о в е д е н и я  в п р и р о д е  (в  х о д е  эк с к у р с и й , п р о г у л о к , т у р и с т и ч е с к и х  п о х о д о в  и  
п у т е ш е с т в и й  п о  р о д н о м у  к р аю );

• п о л у ч е н и е  п е р в о н а ч а л ь н о г о  оп ы та  у ч а с т и я  в п р и р о д о о х р а н н о й  д е я т е л ь н о с т и  
(в  ш к о л е  и  н а  п р и ш к о л ь н о м  у ч а с т к е , э к о л о г и ч е с к и е  ак ц и и  « К о р м у ш к а » , « Ч и с т ы й  
г о р о д » , о ч и ст к а  д о с т у п н ы х  т е р р и т о р и й  о т  м у с о р а , п о д к о р м к а  п т и ц  ), у ч а с т и е  в 
с о з д а н и и  и  р е а л и за ц и и  к о л л ек т и в н ы х  п р и р о д о о х р а н н ы х  п р о е к т о в  « Ё л о ч к а » , 
« Г о л у б а я  К а м а » ;

• п о с и л ь н о е  у ч а с т и е  в д е я т е л ь н о с т и  д е т с к о -ю н о ш е с к и х  о б щ е с т в е н н ы х  
эк о л о г и ч е с к и х  о р га н и за ц и й ;

• у с в о е н и е  в с е м ь е  п о зи т и в н ы х  о б р а з ц о в  в за и м о д е й с т в и я  с  п р и р о д о й : п р и  
п о д д е р ж к е  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й ) р а с ш и р е н и е  оп ы та  о б щ е н и я  с  
п р и р о д о й , за б о т ы  о  ж и в о т н ы х  и  р а с т е н и я х , у ч а с т и е  в м е с т е  с  р о д и т е л я м и  
(за к о н н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и ) в э к о л о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  п о  м е с т у  ж и т ел ь ст в а .

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание):

• п о л у ч е н и е  эл е м е н т а р н ы х  п р е д с т а в л е н и й  о б  э с т е т и ч е с к и х  и д е а л а х  и  
х у д о ж е с т в е н н ы х  ц е н н о с т я х  к ул ь тур ы  Р о с с и и , к у л ь т у р  н а р о д о в  Р о с с и и  (в  х о д е  
и з у ч е н и я  и н в а р и а н т н ы х  и  в а р и а т и в н ы х  у ч е б н ы х  д и с ц и п л и н , п о с р е д с т в о м  в с т р е ч  с  
п р е д с т а в и т е л я м и  т в о р ч е с к и х  п р о ф е с с и й , э к с к у р с и й  н а  х у д о ж е с т в е н н ы е  
п р о и зв о д с т в а , к п ам я тн и к ам  з о д ч е с т в а  и  н а  о б ъ ек т ы  с о в р е м е н н о й  а р х и т ек т у р ы , 
л а н д ш а ф т н о г о  д и за й н а  и  п ар к ов ы х  а н с а м б л е й , зн а к о м с т в а  с  л у ч ш и м и  
п р о и зв е д е н и я м и  и с к у с с т в а  в м у з е я х , н а  в ы став к ах , п о  р е п р о д у к ц и я м , у ч е б н ы м  
ф и л ь м ам );

• о зн а к о м л е н и е  с  э с т е т и ч е с к и м и  и д е а л а м и , т р а д и ц и я м и  х у д о ж е с т в е н н о й  
к ул ь тур ы  р о д н о г о  края , с  ф о л ь к л о р о м  и  н а р о д н ы м и  х у д о ж е с т в е н н ы м и  
п р о м ы с л а м и  (в  х о д е  и зу ч е н и я  в а р и а т и в н ы х  д и с ц и п л и н , в с и с т е м е  э к с к у р с и о н н о 
к р а е в е д ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и , в н е к л а с с н ы х  м е р о п р и я т и й , в к л ю ч ая  ш е ф с т в о  н а д  
п а м я т н и к а м и  к ул ь тур ы  в б л и зи  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я , п о с е щ е н и е  
к о н к у р с о в  и  ф е с т и в а л е й  и с п о л н и т е л е й  н а р о д н о й  м у зы к и , х у д о ж е с т в е н н ы х  
м а с т е р с к и х , т еа т р а л и зо в а н н ы х  н а р о д н ы х  я р м а р о к , ф е с т и в а л е й  н а р о д н о г о  
т в о р ч е с т в а , т е м а т и ч е с к и х  в ы став ок );

• о с в о е н и е  н ав ы к ов  в и д е т ь  п р е к р а с н о е  в о к р у ж а ю щ е м  м и р е , п р и р о д е  р о д н о г о  
края, в т о м , ч то  о к р у ж а е т  о б у ч а ю щ и х с я  в п р о с т р а н с т в е  о б р а з о в а т е л ь н о г о  
у ч р е ж д е н и я  и  д о м а , г о р о д с к о м  л а н д ш а ф т е , в п р и р о д е  в р а з н о е  в р ем я  с у т о к  и  г о д а ,  
в р а зл и ч н у ю  п о г о д у ;  р а зу ч и в а н и е  с т и х о т в о р е н и й , зн а к о м с т в о  с  к ар т и н а м и , у ч а с т и е  
в п р о с м о т р е  у ч е б н ы х  ф и л ь м о в , ф р а гм ен т о в  х у д о ж е с т в е н н ы х  ф и л ь м о в  о  п р и р о д е ,  
г о р о д с к и х  и  с е л ь ск и х  л а н д ш а ф т а х ; р а зв и т и е  у м е н и я  п о н и м а т ь  к р а с о т у



о к р у ж а ю щ е г о  м и р а  ч е р е з  х у д о ж е с т в е н н ы е  об р а зы ;
• о с в о е н и е  н ав ы к ов  в и д е т ь  п р е к р а с н о е  в п о в е д е н и и  и  т р у д е  л ю д е й , зн а к о м с т в о  

с  м е с т н ы м и  м а с т е р а м и  п р и к л а д н о г о  и с к у с с т в а , н а б л ю д е н и е  за  и х  р а б о т о й  (у ч а с т и е  
в б е с е д а х  « К р а си в ы е  и  н ек р а си в ы е  п о с т у п к и » , « Ч е м  к р аси в ы  л ю д и  в о к р у г  н а с » , в 
б е с е д а х  о  п р о ч и т а н н ы х  к н и г а х , х у д о ж е с т в е н н ы х  ф и л ь м а х , т е л е в и зи о н н ы х  
п е р е д а ч а х , к о м п ь ю т ер н ы х  и гр а х ); р а зв и т и е  у м е н и я  р азл и ч ать  д о б р о  и  зл о , отл и ч ать  
к р а с и в о е  о т  б е з о б р а з н о г о , п л о х о е  о т  х о р о ш е г о , с о зи д а т е л ь н о е  о т  р а зр у ш и т е л ь н о г о ;

• п о л у ч е н и е  п ер в о н а ч а л ь н о г о  оп ы та  с а м о р е а л и за ц и и  в р а зл и ч н ы х  в и д а х  
т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и , у м е н и я  в ы р аж ать  с е б я  в д о с т у п н ы х  в и д а х  и  ф о р м а х  
х у д о ж е с т в е н н о г о  т в о р ч е с т в а  (н а  у р о к а х  х у д о ж е с т в е н н о г о  т р у д а  и  в с и с т е м е  
у ч р е ж д е н и й  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  );

• у ч а с т и е  в м е с т е  с  р о д и т е л я м и  (за к о н н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и ) в п р о в е д е н и и  
в ы ста в о к  с е м е й н о г о  х у д о ж е с т в е н н о г о  т в о р ч е с т в а , м у зы к а л ь н ы х  в е ч е р о в , в 
э к с к у р с и о н н о -к р а е в е д ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и , р е а л и за ц и и  к у л ь т у р н о -д о с у г о в ы х  
п р о г р а м м , вк л ю ч ая  п о с е щ е н и е  о б ъ е к т о в  х у д о ж е с т в е н н о й  к ул ь тур ы  с  
п о с л е д у ю щ и м  п р е д с т а в л е н и е м  в о б р а зо в а т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и  с в о и х  в п е ч а т л е н и й  
и  с о зд а н н ы х  п о  м о т и в а м  эк с к у р с и й  т в о р ч е с к и х  р а б о т;

• п о л у ч е н и е  э л е м е н т а р н ы х  п р е д с т а в л е н и й  о  с т и л е  о д е ж д ы  как  с п о с о б е  
в ы р а ж ен и я  д у ш е в н о г о  с о с т о я н и я  ч ел ов ек а;

• у ч а с т и е  в х у д о ж е с т в е н н о м  о ф о р м л е н и и  п о м е щ е н и й .

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию

обучающихся
Д у х о в н о -н р а в с т в е н н о е  р а зв и т и е  и  в о с п и т а н и е  о б у ч а ю щ и х с я  н а  с т у п е н и  

н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  о с у щ е с т в л я ю т с я  н е  т о л ь к о  о б р а зо в а т е л ь н ы м  
у ч р е ж д е н и е м , н о  и  с е м ь ё й , в н еш к о л ь н ы м и  у ч р е ж д е н и я м и  п о  м е с т у  ж и т ел ь ст в а . 
П р и  э т о м  и с п о л ь з у ю т с я  р а зл и ч н ы е ф о р м ы  в за и м о д ей ст в и я :

• у ч а с т и е  п р е д с т а в и т е л е й  о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и за ц и й  и  о б ъ е д и н е н и й в  
п р о в е д е н и и  о т д е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й  в р а м к а х  р е а л и за ц и и  н а п р а в л е н и й  п р о гр а м м ы  
д у х о в н о -н р а в с т в е н н о г о  р азв и ти я  и  в о с п и т а н и я  о б у ч а ю щ и х с я  н а  с т у п е н и  
н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я ;

• п р о в е д е н и е  с о в м е с т н ы х  м е р о п р и я т и й  п о  н а п р а в л ен и я м  д у х о в н о 
н р а в с т в е н н о г о  р а зв и т и я  и  в о с п и т а н и я  в о б р а зо в а т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и .

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся

П о в ы ш е н и е  п е д а г о г и ч е с к о й  к ул ь тур ы  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й )  
р а с с м а т р и в а ет ся  как о д н о  и з  к л ю ч ев ы х  н а п р а в л е н и й  р е а л и за ц и и  п р о гр а м м ы  
д у х о в н о -н р а в с т в е н н о г о  р а зв и т и я  и  в о с п и т а н и я  о б у ч а ю щ и х с я  н а  с т у п е н и  
н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я .

П р ав а  и  о б я з а н н о с т и  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й )  в с о в р е м е н н ы х  
у с л о в и я х  о п р е д е л е н ы  в ст а т ь я х  3 8 , 4 3  К о н с т и т у ц и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , гл ав е  
12  С е м е й н о г о  к о д е к с а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , ст а т ь я х  17 , 18 , 19 , 5 2  З а к о н а  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  « О б  о б р а зо в а н и и » .

С и с т е м а  р а б о т ы  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  М А О У  « С О Ш  № 3 5 »  п о  
п о в ы ш е н и ю  п е д а г о г и ч е с к о й  к ул ь тур ы  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й )  в 
о б е с п е ч е н и и  д у х о в н о -н р а в с т в е н н о г о  р а зв и т и я  и  в о с п и т а н и я  о б у ч а ю щ и х с я



м л а д ш е г о  ш к о л ь н о г о  в о зр а ст а  о с н о в а н а  н а  с л е д у ю щ и х  п р и н ц и п а х :
• с о в м е с т н а я  п е д а г о г и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  с е м ь и  и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  

у ч р е ж д е н и я , в т о м  ч и с л е  в о п р е д е л е н и и  о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и й , ц е н н о с т е й  и  
п р и о р и т е т о в  д е я т е л ь н о с т и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  п о  д у х о в н о  - 
н р а в с т в е н н о м у  р а зв и т и ю  и  в о с п и т а н и ю  о б у ч а ю щ и х с я , в р а зр а б о т к е  с о д е р ж а н и я  и  
р е а л и за ц и и  п р о г р а м м  д у х о в н о -н р а в с т в е н н о г о  р а зв и т и я  и  в о с п и т а н и я  
о б у ч а ю щ и х с я , о ц е н к е  э ф ф е к т и в н о с т и  э т и х  п р о гр а м м ;

• с о ч е т а н и е  п е д а г о г и ч е с к о г о  п р о с в е щ е н и я  с  п е д а г о г и ч е с к и м  с а м о о б р а з о в а н и е м  
р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й );

• п е д а г о г и ч е с к о е  в н и м а н и е , у в а ж е н и е  и  т р е б о в а т е л ь н о с т ь  к р о д и т е л я м  
(за к о н н ы м  п р е д с т а в и т е л я м );

• п о д д е р ж к а  и  и н д и в и д у а л ь н о е  с о п р о в о ж д е н и е  с т а н о в л е н и я  и  р азв и ти я  
п е д а г о г и ч е с к о й  к ул ь тур ы  к а ж д о г о  и з  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й );

• с о д е й с т в и е  р о д и т е л я м  (за к о н н ы м  п р е д с т а в и т е л я м ) в р е ш е н и и  
и н д и в и д у а л ь н ы х  п р о б л е м  в о с п и т а н и я  д е т е й ;

• о п о р а  н а  п о л о ж и т е л ь н ы й  о п ы т  с е м е й н о г о  в о сп и т а н и я .
В  с и с т е м е  п о в ы ш е н и я  п е д а г о г и ч е с к о й  к ул ь тур ы  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  

п р е д с т а в и т е л е й )  и с п о л ь з у ю т с я  р а зл и ч н ы е ф о р м ы  р а б о т ы , в т о м  ч и сл е: к л а ссн ы е  и  
ш к о л ь н ы е р о д и т е л ь с к и е  с о б р а н и я , р о д и т е л ь ск а я  к о н ф е р е н ц и я  о т ц о в , 
р о д и т е л ь с к и й  л е к т о р и й  б у д у щ и х  п е р в о к л а сс н и к о в  н а  б а з е  Д О У  № 6 9  и  № 7 0 ,  
с е м е й н а я  г о с т и н а я , в ст р еч а  за  к р угл ы м  с т о л о м , е ж е н е д е л ь н ы е  к о н с у л ь т а ц и и  п о  
в о п р о с а м  в о с п и т а н и я  п с и х о л о г а  ш к олы .

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся

В  р е зу л ь т а т е  р е а л и за ц и и  п р о г р а м м ы  д у х о в н о -н р а в с т в е н н о г о  р а зв и ти я  и  
в о с п и т а н и я  о б у ч а ю щ и х с я  н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  д о л ж н о  
о б е с п е ч и в а т ь с я  д о с т и ж е н и е  о б у ч а ю щ и м и с я :

• в о с п и т а т е л ь н ы х  р е зу л ь т а т о в  —  т е х  д у х о в н о -н р а в с т в е н н ы х  п р и о б р е т е н и й , 
к о т о р ы е  п о л у ч и л  о б у ч а ю щ и й с я  в с л е д с т в и е  у ч а с т и я  в т о й  и л и  и н о й  д е я т е л ь н о с т и  
(н а п р и м е р , п р и о б р ё л , у ч а с т в у я  в к а к о м -л и б о  м е р о п р и я т и и , н е к о е  зн а н и е  о  с е б е  и  
о к р у ж а ю щ и х , о п ы т  с а м о с т о я т е л ь н о г о  д е й с т в и я , п е р е ж и л  и  п р о ч у в с т в о в а л  н е ч т о  
как ц е н н о с т ь );

• э ф ф е к т а  —  п о с л е д с т в и й  р е зу л ь т а т а , т о г о , к ч е м у  п р и в ел о  д о с т и ж е н и е  
р езу л ь т а т а  (р а зв и т и е  о б у ч а ю щ е г о с я  как л и ч н о с т и , ф о р м и р о в а н и е  е г о  
к о м п е т е н т н о с т и , и д е н т и ч н о с т и  и  т. д .) .

П р и  э т о м  у ч и т ы в а ет ся , ч т о  д о с т и ж е н и е  эф ф е к т а  —  р а зв и т и е  л и ч н о с т и  
о б у ч а ю щ е г о с я , ф о р м и р о в а н и е  е г о  со ц и а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й  и  т. д . —  с т а н о в и т с я  
в о зм о ж н ы м  б л а г о д а р я  д е я т е л ь н о с т и  п е д а г о г а , д р у г и х  с у б ъ е к т о в  д у х о в н о  - 
н р а в с т в е н н о г о  в о с п и т а н и я  (с е м ь и , д р у з е й , б л и ж а й ш е г о  о к р у ж е н и я , 
о б щ е с т в е н н о с т и , С М И  и  т. п .) , а  т а к ж е  с о б с т в е н н ы м  у с и л и я м  о б у ч а ю щ е г о с я .

В о с п и т а т е л ь н ы е  р езу л ь т а т ы  м о г у т  бы ть  р а с п р е д е л е н ы  п о  т р ё м  у р о в н я м .
Первый уровень результатов —  п р и о б р е т е н и е  о б у ч а ю щ и м и с я  со ц и а л ь н ы х  

зн а н и й  ( о б  о б щ е с т в е н н ы х  н о р м а х , у с т р о й с т в е  о б щ е с т в а , с о ц и а л ь н о  о д о б р я е м ы х  и  
н е  о д о б р я е м ы х  ф о р м а х  п о в е д е н и я  в о б щ е с т в е  и  т. п .) , п е р в и ч н о г о  п о н и м а н и я  
с о ц и а л ь н о й  р е а л ь н о с т и  и  п о в с е д н е в н о й  ж и зн и . Д л я  д о с т и ж е н и я  д а н н о г о  у р о в н я  
р е зу л ь т а т о в  о с о б о е  зн а ч е н и е  и м е е т  в за и м о д е й с т в и е  о б у ч а ю щ е г о с я  с о  с в о и м и  
у ч и т е л я м и  (в  у р о ч н о й  и  в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и ) как зн а ч и м ы м и  д л я  н е г о



н о с и т е л я м и  п о л о ж и т е л ь н о г о  с о ц и а л ь н о г о  зн а н и я  и  п о в с е д н е в н о г о  оп ы та.
Второй уровень результатов —  п о л у ч е н и е  о б у ч а ю щ и м и с я  о п ы т а  

п е р е ж и в а н и я  и  п о з и т и в н о г о  о т н о ш е н и я  к б а зо в ы м  ц е н н о с т я м  о б щ е с т в а ,  
ц е н н о с т н о г о  о т н о ш е н и я  к с о ц и а л ь н о й  р е а л ь н о с т и  в ц е л о м . Д л я  д о с т и ж е н и я  
д а н н о г о  у р о в н я  р е зу л ь т а т о в  о с о б о е  зн а ч е н и е  и м е е т  в за и м о д е й с т в и е  о б у ч а ю щ и х с я  
м е ж д у  с о б о й  н а  у р о в н е  к л а сса , о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я , т. е. в за щ и щ ё н н о й , 
д р у ж е с т в е н н о й  п р о с о ц и а л ь н о й  с р е д е , в к о т о р о й  р е б ё н о к  п о л у ч а е т  (и л и  н е  
п о л у ч а е т )  п е р в о е  п р а к т и ч е с к о е  п о д т в е р ж д е н и е  п р и о б р е т ё н н ы х  со ц и а л ь н ы х  зн а н и й ,  
н а ч и н а е т  и х  ц е н и т ь  (и л и  о т в ер г а ет ).

Третий уровень результатов —  п о л у ч е н и е  о б у ч а ю щ и м с я  н а ч а л ь н о г о  о п ы т а  
с а м о с т о я т е л ь н о г о  о б щ е с т в е н н о г о  д е й с т в и я , ф о р м и р о в а н и е  у  м л а д ш е г о  ш к ол ь н и к а  
с о ц и а л ь н о  п р и е м л е м ы х  м о д е л е й  п о в е д е н и я . Т о л ь к о  в с а м о с т о я т е л ь н о м  
о б щ е с т в е н н о м  д е й с т в и и  ч е л о в е к  д е й с т в и т е л ь н о  ст а н о в и т с я  (а  н е  п р о с т о  у з н а ё т  о  
т о м , как ста ть ) г р а ж д а н и н о м , со ц и а л ь н ы м  д е я т е л е м , с в о б о д н ы м  ч е л о в е к о м . Д л я  
д о с т и ж е н и я  д а н н о г о  у р о в н я  р е зу л ь т а т о в  о с о б о е  зн а ч е н и е  и м е е т  в за и м о д е й с т в и е  
о б у ч а ю щ е г о с я  с  п р е д с т а в и т е л я м и  р а зл и ч н ы х  с о ц и а л ь н ы х  с у б ъ е к т о в  за  п р е д е л а м и  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я , в о т к р ы т о й  о б щ е с т в е н н о й  с р е д е .

С  п е р е х о д о м  о т  о д н о г о  у р о в н я  р е зу л ь т а т о в  к д р у г о м у  с у щ е с т в е н н о  в о зр а с т а ю т  
в о с п и т а т е л ь н ы е  эф ф ек ты :

• н а  п е р в о м  у р о в н е  в о с п и т а н и е  п р и б л и ж е н о  к о б у ч е н и ю , п р и  э т о м  п р е д м е т о м  
в о с п и т а н и я  как у ч е н и я  я в л я ю т ся  н е  ст о л ь к о  н а у ч н ы е  зн а н и я , ск о л ь к о  зн а н и я  о  
ц е н н о с т я х ;

• н а  в т о р о м  у р о в н е  в о с п и т а н и е  о с у щ е с т в л я е т с я  в к о н т е к с т е  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  
ш к о л ь н и к о в  и  ц е н н о с т и  м о г у т  у св а и в а т ь с я  и м и  в ф о р м е  о т д е л ь н ы х  н р а в с т в е н н о  
о р и е н т и р о в а н н ы х  п о с т у п к о в ;

• н а  т р е т ь е м  у р о в н е  с о з д а ю т с я  н е о б х о д и м ы е  у с л о в и я  д л я  у ч а с т и я  о б у ч а ю щ и х с я  
в н р а в с т в е н н о  о р и е н т и р о в а н н о й  с о ц и а л ь н о  зн а ч и м о й  д е я т е л ь н о с т и  и  п р и о б р е т е н и я  
и м и  э л е м е н т о в  оп ы та  н р а в с т в е н н о г о  п о в е д е н и я  и  ж и зн и .

Т ак и м  о б р а з о м , зн а н и я  о  ц е н н о с т я х  п е р е в о д я т с я  в р е а л ь н о  д е й с т в у ю щ и е ,  
о с о зн а н н ы е  м о т и в ы  п о в е д е н и я , зн а ч е н и я  ц е н н о с т е й  п р и св а и в а ю т с я  о б у ч а ю щ и м и с я  
и  ст а н о в я т ся  и х  л и ч н о с т н ы м и  см ы с л а м и , д у х о в н о -н р а в с т в е н н о е  р а зв и т и е  
о б у ч а ю щ и х с я  д о с т и г а е т  о т н о с и т е л ь н о й  п о л н о т ы .

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни

П р о г р а м м а  ф о р м и р о в а н и я  э к о л о г и ч е с к о й  к ул ь тур ы , з д о р о в о г о  и  б е з о п а с н о г о  
о б р а з а  ж и з н и  в с о о т в е т с т в и и  с  о п р е д е л е н и е м  С т а н д а р т а  —  к о м п л е к с н а я  п р о г р а м м а  
ф о р м и р о в а н и я  у  о б у ч а ю щ и х с я  зн а н и й , у с т а н о в о к , л и ч н о с т н ы х  о р и е н т и р о в  и  н о р м  
п о в е д е н и я , о б е с п е ч и в а ю щ и х  с о х р а н е н и е  и  у к р е п л е н и е  ф и зи ч е с к о г о  и  
п с и х о л о г и ч е с к о г о  зд о р о в ь я  как о д н о й  и з  ц е н н о с т н ы х  с о с т а в л я ю щ и х , 
с п о с о б с т в у ю щ и х  п о зн а в а т е л ь н о м у  и  э м о ц и о н а л ь н о м у  р а зв и т и ю  р е б ён к а .

П р о г р а м м а  ф о р м и р о в а н и я  э к о л о г и ч е с к о й  к ул ь тур ы , з д о р о в о г о  и  б е з о п а с н о г о  
о б р а з а  ж и з н и  н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  с ф о р м и р о в а н а  с  у ч ё т о м  
ф а к т о р о в , о к а зы в а ю щ и х  с у щ е с т в е н н о е  в л и я н и е  н а  с о с т о я н и е  зд о р о в ь я  д ет ей :

• н е б л а г о п р и я т н ы е  э к о л о г и ч е с к и е , со ц и а л ь н ы е  и  э к о н о м и ч е с к и е  у сл о в и я ;
• ф ак тор ы  р и ск а , и м е ю щ и е  м е с т о  в о б р а зо в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х , к о т о р ы е  

п р и в о д я т  к д а л ь н е й ш е м у  у х у д ш е н и ю  зд о р о в ь я  д е т е й  и  п о д р о с т к о в  о т  п е р в о г о  к 
п о с л е д н е м у  г о д у  о б у ч е н и я ;



• ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  к в о зд е й с т в и я м  п р и  о д н о в р е м е н н о й  к н и м  и н е р т н о с т и  п о  
с в о е й  п р и р о д е , о б у с л о в л и в а ю щ е й  в р е м е н н о й  р азр ы в  м е ж д у  в о з д е й с т в и е м  и  
р е зу л ь т а т о м , к о т о р ы й  м о ж е т  бы ть  зн а ч и т ел ь н ы м , д о с т и г а я  н е с к о л ь к и х  л е т , и  т е м  
са м ы м  м е ж д у  н ач ал ь н ы м  и  с у щ е с т в е н н ы м  п р о я в л е н и е м  н е б л а г о п о л у ч н ы х  
п о п у л я ц и о н н ы х  с д в и г о в  в зд о р о в ь е  д е т е й  и  п о д р о с т к о в  и  в с е г о  н а с е л е н и я  стр а н ы  в 
ц е л о м ;

• о с о б е н н о с т и  о т н о ш е н и я  о б у ч а ю щ и х с я  м л а д ш е г о  ш к о л ь н о г о  в о зр а ст а  к 
с в о е м у  зд о р о в ь ю , с у щ е с т в е н н о  о т л и ч а ю щ и е с я  о т  т а к о в ы х  у  в зр о с л ы х , ч т о  св я за н о  
с  о т с у т с т в и е м  у  д е т е й  оп ы та  « н е зд о р о в ь я »  (за  и с к л ю ч е н и е м  д е т е й  с  с е р ь ё зн ы м и  
х р о н и ч е с к и м и  за б о л е в а н и я м и ) и  в о с п р и я т и е м  р е б ё н к о м  с о с т о я н и я  б о л е з н и  
гл ав н ы м  о б р а з о м  как о г р а н и ч е н и я  с в о б о д ы  (н е о б х о д и м о с т ь  л е ж а т ь  в п о с т е л и , 
б о л е з н е н н ы е  ук ол ы ).

О д н и м  и з  к о м п о н е н т о в  ф о р м и р о в а н и я  э к о л о г и ч е с к о й  к ул ь тур ы , з д о р о в о г о  и  
б е з о п а с н о г о  о б р а за  ж и з н и  о б у ч а ю щ и х с я  я в л я ет ся  п р о с в е т и т е л ь с к а я  р а б о т а  с  и х  
р о д и т е л я м и  (за к о н н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и ), п р и в л е ч е н и е  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  
п р е д с т а в и т е л е й )  к с о в м е с т н о й  р а б о т е  с  д е т ь м и , к р а зр а б о т к е  п р о г р а м м ы  ш к ол ы  п о  
о х р а н е  зд о р о в ь я  о б у ч а ю щ и х с я .

Цели и задачи программы
О сн о в н а я  цель н а с т о я щ е й  п р о г р а м м ы  —  с о х р а н е н и е  и  у к р е п л е н и е  

ф и зи ч е с к о г о , п с и х о л о г и ч е с к о г о  и  с о ц и а л ь н о г о  зд о р о в ь я  о б у ч а ю щ и х с я  м л а д ш е г о  
ш к о л ь н о г о  в о зр а ст а  как  о д н о й  и з  ц е н н о с т н ы х  с о с т а в л я ю щ и х , с п о с о б с т в у ю щ и х  
п о зн а в а т е л ь н о м у  и  э м о ц и о н а л ь н о м у  р а зв и т и ю  р е б ё н к а , д о с т и ж е н и ю  п л а н и р у е м ы х  
р е зу л ь т а т о в  о с в о е н и я  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  

о б р а зо в а н и я .
Задачи программы:
• с ф о р м и р о в а т ь  п р е д с т а в л е н и я  о б  о с н о в а х  э к о л о г и ч е с к о й  к ул ь тур ы  н а  п р и м е р е  

э к о л о г и ч е с к и  с о о б р а з н о г о  п о в е д е н и я  в б ы т у  и  п р и р о д е , б е з о п а с н о г о  д л я  ч ел о в ек а  и  
о к р у ж а ю щ е й  ср ед ы ;

• с ф о р м и р о в а т ь  п р е д с т а в л е н и е  о  п о зи т и в н ы х  и  н ег а т и в н ы х  ф а к т о р а х , 
в л и я ю щ и х  н а  з д о р о в ь е , в т о м  ч и с л е  о  в л и я н и и  н а  зд о р о в ь е  п о зи т и в н ы х  и  
н ег а т и в н ы х  э м о ц и й , п о л у ч а е м ы х  о т  о б щ е н и я  с  к о м п ь ю т е р о м , п р о с м о т р а  
т е л е п е р е д а ч , у ч а с т и я  в а за р тн ы х  и гр ах;

• д ать  п р е д с т а в л е н и е  с  у ч ё т о м  п р и н ц и п а  и н ф о р м а ц и о н н о й  б е з о п а с н о с т и  о  
н ег а т и в н ы х  ф а к то р а х  р и ск а  д л я  зд о р о в ь я  д е т е й  (с н и ж е н н а я  д в и га т ел ь н а я  
а к т и в н о ст ь , и н ф е к ц и о н н ы е  за б о л е в а н и я , п е р е у т о м л е н и е  и  т. п .) , о  с у щ е с т в о в а н и и  и  
п р и ч и н а х  в о зн и к н о в е н и я  за в и с и м о с т е й  о т  та б а к а , а л к огол я , н а р к о т и к о в  и  д р у г и х  
п с и х о а к т и в н ы х  в е щ ес т в , о б  и х  п а г у б н о м  в л и я н и и  н а  зд о р о в ь е ;

• с ф о р м и р о в а т ь  п о зн а в а т ел ь н ы й  и н т е р е с  и  б е р е ж н о е  о т н о ш е н и е  к п р и р о д е ;
• н а у ч и т ь  ш к о л ь н и к о в  в ы п ол н я ть  п р ав и л а  л и ч н о й  ги г и ен ы  и  р азв и ть  

г о т о в н о с т ь  н а  и х  о с н о в е  с а м о с т о я т е л ь н о  п о д д е р ж и в а т ь  с в о ё  зд о р о в ь е ;
• с ф о р м и р о в а т ь  п р е д с т а в л е н и е  о  п р а в и л ь н о м  (з д о р о в о м )  п и т а н и и , е г о  р е ж и м е ,  

с т р у к т у р е , п о л е з н ы х  п р о д у к т а х ;
• с ф о р м и р о в а т ь  п р е д с т а в л е н и е  о  р а ц и о н а л ь н о й  о р г а н и за ц и и  р е ж и м а  д н я , у ч ё б ы  

и  о т д ы х а , д в и г а т е л ь н о й  а к т и в н о ст и , н а у ч и т ь  р е б ё н к а  со ст а в л я т ь , а н а л и зи р о в а т ь  и  
к о н т р о л и р о в а т ь  с в о й  р е ж и м  дн я;

• о б у ч и т ь  б е з о п а с н о м у  п о в е д е н и ю  в о к р у ж а ю щ е й  с р е д е  и  эл ем ен т а р н ы м  
н авы к ам  п о в е д е н и я  в эк ст р е м а л ь н ы х  с и т у а ц и я х ;



• с ф о р м и р о в а т ь  н авы к и  п о з и т и в н о г о  о б щ е н и я ;
• н а у ч и т ь  о с о з н а н н о м у  в ы б о р у  п о с т у п к о в , ст и л я  п о в е д е н и я , п о з в о л я ю щ и х  

со х р а н я т ь  и  у к р еп л я т ь  зд о р о в ь е ;
• с ф о р м и р о в а т ь  п о т р е б н о с т ь  р е б ё н к а  б е з б о я з н е н н о  о б р а щ а т ь с я  к в р а ч у  п о  

л ю б ы м  в о п р о с а м  с о с т о я н и я  зд о р о в ь я , в т о м  ч и с л е  св я за н н ы м  с  о с о б е н н о с т я м и  
р о с т а  и  р азв и ти я .

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 
программы.

Первый этап —  а н а л и з с о с т о я н и я  и  п л а н и р о в а н и е  р а б о т ы  о б р а зо в а т е л ь н о г о  
у ч р е ж д е н и я  п о  д а н н о м у  н а п р а в л е н и ю , в т о м  ч и с л е  по:

• о р г а н и за ц и и  р е ж и м а  д н я  д е т е й , и х  н а г р у зк а м , п и т а н и ю , ф и зк у л ь т у р н о - 
о зд о р о в и т е л ь н о й  р а б о т е , с ф о р м и р о в а н н о с т и  эл е м е н т а р н ы х  н ав ы к ов  ги ги ен ы , 
р а ц и о н а л ь н о г о  п и т а н и я  и  п р о ф и л а к т и к е  в р е д н ы х  п ри вы ч ек ;

• о р г а н и за ц и и  п р о в о д и м о й  и  н е о б х о д и м о й  д л я  р е а л и за ц и и  п р о гр а м м ы  
п р о с в е т и т е л ь с к о й  р а б о т ы  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  с  о б у ч а ю щ и м и с я  и  
р о д и т е л я м и  (за к о н н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и );

• в ы д е л е н и ю  п р и о р и т е т о в  в р а б о т е  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  с  у ч ё т о м  
р е зу л ь т а т о в  п р о в е д ё н н о г о  а н а л и за , а т а к ж е  в о зр а ст н ы х  о с о б е н н о с т е й  о б у ч а ю щ и х с я  
н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я .

Второй этап —  о р г а н и за ц и я  п р о с в е т и т е л ь с к о й , у ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н о й  и  
м е т о д и ч е с к о й  р а б о т ы  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  п о  д а н н о м у  н а п р а в л ен и ю .

1. П р о с в ет и т е л ь с к а я , у ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н а я  р а б о т а  с  о б у ч а ю щ и м и с я ,  
н а п р а в л ен н а я  н а  ф о р м и р о в а н и е  э к о л о г и ч е с к о й  к ул ь тур ы , з д о р о в о г о  и  б е з о п а с н о г о  
о б р а з а  ж и з н и , вк лю ч ает:

• л е к ц и и , б е с е д ы , к о н с у л ь т а ц и и  п о  п р о б л е м а м  э к о л о г и ч е с к о г о  п р о с в е щ е н и я ,  
с о х р а н е н и я  и  у к р е п л е н и я  зд о р о в ь я  о б у ч а ю щ и х с я , п р о ф и л а к т и к е  в р е д н ы х  
п р и вы ч ек ;

• п р о в е д е н и е  д н е й  зд о р о в ь я , к о н к у р с о в , эк о л о г и ч е с к и х  т р о п , п р а зд н и к о в  и  
д р у г и х  ак ти в н ы х м е р о п р и я т и й , н а п р а в л ен н ы х  н а  э к о л о г и ч е с к о е  п р о с в е щ е н и е ,  
п р о п а г а н д у  з д о р о в о г о  о б р а за  ж и зн и ;

2. П р о с в ет и т е л ь с к а я  и  м е т о д и ч е с к а я  р а б о т а  с  п е д а г о г а м и , с п е ц и а л и с т а м и  и  
р о д и т е л я м и  (за к о н н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и ), н а п р а в л ен н а я  н а  п о в ы ш е н и е  
к в а л и ф и к а ц и и  р а б о т н и к о в  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  и  п о в ы ш е н и е  у р о в н я  
зн а н и й  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й ) п о  п р о б л е м а м  о х р а н ы  и  у к р е п л ен и я  
зд о р о в ь я  д е т е й , вк лю ч ает:

• п р о в е д е н и е  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л е к ц и й , к о н с у л ь т а ц и й , с е м и н а р о в , к р угл ы х  
с т о л о в , р о д и т е л ь с к и х  с о б р а н и й , п е д а г о г и ч е с к и х  с о в е т о в  п о  д а н н о й  п р о б л е м е ;

• п р и о б р е т е н и е  дл я  п е д а г о г о в , с п е ц и а л и с т о в  и  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  
п р е д с т а в и т е л е й )  н е о б х о д и м о й  н а у ч н о -м е т о д и ч е с к о й  л и тер атур ы ;

• п р и в л е ч е н и е  п е д а г о г о в , м е д и ц и н с к и х  р а б о т н и к о в , п с и х о л о г о в  и  р о д и т е л е й  
(за к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й )  к с о в м е с т н о й  р а б о т е  п о  п р о в е д е н и ю  п р и р о д о о х р а н н ы х , 
о зд о р о в и т е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й  и  с п о р т и в н ы х  с о р е в н о в а н и й .

Основные направления, формы и методы реализации программы
О сн о в н ы е  в и д ы  д е я т е л ь н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я :  у ч е б н а я , у ч е б н о 

и с с л е д о в а т е л ь с к а я , о б р а зн о -п о зн а в а т е л ь н а я , и гр о в а я , р е ф л е к с и в н о -о ц е н о ч н а я ,  
р егу л я т и в н а я , к р еати в н ая , о б щ е с т в е н н о  п о л езн а я .

Ф о р м и р у е м ы е  ц е н н о с т и : п р и р о д а , з д о р о в ь е , эк о л о г и ч е с к а я  к у л ь ту р а ,



э к о л о г и ч е с к и  б е з о п а с н о е  п о в е д е н и е .
О сн о в н ы е  ф о р м ы  о р г а н и за ц и и  в н е у р о ч н о й  д ея т ел ь н о ст и : р а зв и в а ю щ и е  

с и т у а ц и и  и г р о в о г о  и  у ч е б н о г о  ти п а.
Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
организована по следующим направлениям:

• с о з д а н и е  эк о л о г и ч е с к и  б е з о п а с н о й , з д о р о в ь е с б е р е г а ю щ е й  и н ф р а ст р у к т у р ы  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я ;

• о р г а н и за ц и я  у ч е б н о й  и  в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я ;
• о р г а н и за ц и я  ф и зк у л ь т у р н о -о з д о р о в и т е л ь н о й  р аботы ;
• о р г а н и за ц и я  р а б о т ы  с  р о д и т е л я м и  (за к о н н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и ). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения вк лю ч ает:

• с о о т в е т с т в и е  с о с т о я н и я  и  с о д е р ж а н и я  зд а н и я  и  п о м е щ е н и й  о б р а зо в а т е л ь н о г о  
у ч р е ж д е н и я  эк о л о г и ч е с к и м  т р е б о в а н и я м , са н и т а р н ы м  и  г и г и е н и ч е с к и м  н о р м а м , 
н о р м а м  п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и , т р е б о в а н и я м  о х р а н ы  зд о р о в ь я  и  о х р а н ы  т р у д а  
о б у ч а ю щ и х с я ;

• н а л и ч и е  и  н е о б х о д и м о е  о с н а щ е н и е  п о м е щ е н и й  д л я  п и т а н и я  о б у ч а ю щ и х с я , а 
т а к ж е  д л я  х р а н е н и я  и  п р и г о т о в л е н и я  п и щ и ;

• о р г а н и за ц и ю  к а ч е с т в е н н о г о  г о р я ч е г о  п и т а н и я  о б у ч а ю щ и х с я , в т о м  ч и с л е  
г о р я ч и х  завтр ак ов;

• о с н а щ ё н н о с т ь  к а б и н ет о в , ф и зк у л ь т у р н о г о  за л а , с п о р т п л о щ а д о к  н е о б х о д и м ы м  
и гр о в ы м  и  сп о р т и в н ы м  о б о р у д о в а н и е м  и  и н в ен т а р ём ;

• н а л и ч и е  п о м е щ е н и й  д л я  м е д и ц и н с к о г о  п е р с о н а л а ;
• н а л и ч и е  н е о б х о д и м о г о  (в  р а с ч ё т е  н а  к о л и ч е с т в о  о б у ч а ю щ и х с я )  и  

к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о  с о с т а в а  с п е ц и а л и с т о в , о б е с п е ч и в а ю щ и х  о з д о р о в и т е л ь н у ю  
р а б о т у  с  о б у ч а ю щ и м и с я  (л о г о п е д ы , у ч и т е л я  ф и зи ч е с к о й  к ул ь ту р ы , п с и х о л о г и ,  
м е д и ц и н с к и е  р а б о т н и к и ).

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, н а п р а в л ен н а я  
н а  п о в ы ш е н и е  эф ф е к т и в н о с т и  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а , п р и  ч е р е д о в а н и и  о б у ч е н и я  и  
о т д ы х а  вклю ч ает:

• с о б л ю д е н и е  г и г и е н и ч е с к и х  н о р м  и  т р е б о в а н и й  к о р г а н и за ц и и  и  о б ъ ё м у  
у ч е б н о й  и  в н е у р о ч н о й  н а г р у зк и  (в ы п о л н е н и е  д о м а ш н и х  за д а н и й , за н я ти я  в 
к р у ж к а х  и  с п о р т и в н ы х  с е к ц и я х )  о б у ч а ю щ и х с я  н а  в с е х  эт а п а х  о б у ч е н и я ;

• и с п о л ь з о в а н и е  м е т о д о в  и  м е т о д и к  о б у ч е н и я , а д ек в а т н ы х  в о зр а ст н ы м  
в о зм о ж н о с т я м  и  о с о б е н н о с т я м  о б у ч а ю щ и х с я  (и с п о л ь зо в а н и е  м е т о д и к , п р о ш е д ш и х  

а п р о б а ц и ю );
• в в е д е н и е  л ю б ы х  и н н о в а ц и й  в у ч е б н ы й  п р о ц е с с  т о л ь к о  п о д  к о н т р о л е м  

сп е ц и а л и ст о в ;
• с т р о г о е  с о б л ю д е н и е  в с е х  т р е б о в а н и й  к и с п о л ь з о в а н и ю  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  

о б у ч е н и я , в т о м  ч и с л е  к о м п ь ю т е р о в  и  а у д и о в и зу а л ь н ы х  с р е д с т в ;
• и н д и в и д у а л и за ц и ю  о б у ч е н и я , у ч ё т  и н д и в и д у а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й  р азв и ти я  

о б у ч а ю щ и х с я :  т е м п а  р а зв и т и я  и  т е м п а  д е я т е л ь н о с т и , о б у ч е н и е  п о  и н д и в и д у а л ь н ы м  
о б р а зо в а т е л ь н ы м  тр аек т ор и я м ;

• в е д е н и е  с и с т е м а т и ч е с к о й  р а б о т ы  с  д е т ь м и  с  о с л а б л е н н ы м  зд о р о в ь е м  и  с  
д е т ь м и  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я , п о с е щ а ю щ и м и  с п е ц и а л ь н ы е  
м е д и ц и н с к и е  г р у п п ы  п о д  ст р о г и м  к о н т р о л е м  м е д и ц и н с к и х  р а б о т н и к о в .



Ф о р м ы  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и , и с п о л ь з у е м ы е  п р и  р е а л и за ц и и  п р огр ам м ы :  
и с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а  в о  в р ем я  п р о г у л о к , в м у з е е , д е я т е л ь н о с т ь  к л а с с н о й  и л и  
ш к о л ь н о й  га зет ы  п о  п р о б л е м а м  зд о р о в ь я  и л и  о х р а н ы  п р и р о д ы , м и н и -п р о е к т ы , 
д и с к у с с и о н н ы й  к л у б , р о л е в ы е  с и т у а ц и о н н ы е  и гр ы , п р а к т и к у м -т р ен и н г , 
с п о р т и в н ы е  и гр ы , д н и  зд о р о в ь я .

Организация физкультурно-оздоровительной работы, н а п р а в л ен н а я  на  
о б е с п е ч е н и е  р а ц и о н а л ь н о й  о р г а н и за ц и и  д в и г а т е л ь н о г о  р е ж и м а , н о р м а л ь н о г о  
ф и зи ч е с к о г о  р а зв и т и я  и  д в и г а т е л ь н о й  п о д г о т о в л е н н о с т и , п о в ы ш е н и е  а д а п т и в н ы х  
в о з м о ж н о с т е й  о р г а н и зм а , с о х р а н е н и е  и  у к р е п л е н и е  зд о р о в ь я  о б у ч а ю щ и х с я  и  
ф о р м и р о в а н и е  к ул ь тур ы  зд о р о в ь я , вк лю ч ает:

• п о л н о ц е н н у ю  и  э ф ф е к т и в н у ю  р а б о т у  с  о б у ч а ю щ и м и с я  в с е х  г р у п п  зд о р о в ь я  
(н а  у р о к а х  ф и зк у л ь т у р ы , в с е к ц и я х  и  т. п .);

• р а ц и о н а л ь н у ю  о р г а н и за ц и ю  у р о к о в  ф и зи ч е с к о й  к ул ь тур ы  и  за н я т и й  ак ти в н о  - 
д в и г а т е л ь н о г о  хар ак т ер а;

• о р г а н и за ц и ю  за н я т и й  п о  л е ч е б н о й  ф и зк у л ь т у р е;
• о р г а н и за ц и ю  д и н а м и ч е с к о й  п а у зы  м е ж д у  3 -м  и  4 -м  у р о к а м и ;
• о р г а н и за ц и ю  д и н а м и ч е с к и х  п е р е м е н , ф и зк у л ь т м и н у т о к  н а  у р о к а х , 

с п о с о б с т в у ю щ и х  э м о ц и о н а л ь н о й  р а зг р у зк е  и  п о в ы ш е н и ю  д в и г а т е л ь н о й  
ак ти в н ости ;

• о р г а н и за ц и ю  р а б о т ы  с п о р т и в н ы х  с е к ц и й  и  с о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  и х  
э ф ф е к т и в н о г о  ф у н к ц и о н и р о в а н и я ;

• р е г у л я р н о е  п р о в е д е н и е  с п о р т и в н о -о зд о р о в и т е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й  (д н е й  
с п о р т а , с о р е в н о в а н и й , о л и м п и а д , п о х о д о в  и  т. п .) .

Работа с родителями (законными представителями) вк л ю ч ает:
• л е к ц и и , сем и н а р ы , к о н с у л ь т а ц и и , к у р сы  п о  р а зл и ч н ы м  в о п р о с а м  р о с т а  и  

р а зв и т и я  р е б ё н к а , е г о  зд о р о в ь я , ф а к то р а м , п о л о ж и т е л ь н о  и  о т р и ц а т е л ь н о  
в л и я ю щ и м  н а  зд о р о в ь е  д е т е й , и  т. п .;

• о р г а н и за ц и ю  с о в м е с т н о й  р а б о т ы  п е д а г о г о в  и  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  
п р е д с т а в и т е л е й )  п о  п р о в е д е н и ю  с п о р т и в н ы х  с о р е в н о в а н и й , д н е й  зд о р о в ь я , за н я т и й  
п о  п р о ф и л а к т и к е  в р е д н ы х  п р и в ы ч ек  и  т. п.

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения.

В  ц е л я х  п о л у ч е н и я  о б ъ ек т и в н ы х  д а н н ы х  о  р е зу л ь т а т а х  р е а л и за ц и и  п р о г р а м м ы  
и  н е о б х о д и м о с т и  е ё  к о р р ек ц и и  п р о в о д и т с я  с и с т е м а т и ч е с к и й  м о н и т о р и н г  в 
о б р а зо в а т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и .

М о н и т о р и н г  р е а л и за ц и и  П р о г р а м м ы  в к л ю ч а ет :
• а н а л и т и ч е ск и е  д а н н ы е  о б  у р о в н е  п р е д с т а в л е н и й  о б у ч а ю щ и х с я  о  п р о б л е м а х  

о х р а н ы  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы , с в о ё м  з д о р о в ь е , п р а в и л ь н о м  п и т а н и и , в л и я н и и  
п с и х о т р о п н ы х  в е щ ес т в  н а  зд о р о в ь е  ч е л о в е к а , п р а в и л а х  п о в е д е н и я  в ш к о л е  и  в н е  
ш к ол ы , в т о м  ч и с л е  н а  т р а н сп о р т е ;

• о т с л е ж и в а н и е  д и н а м и к и  п о к а за т е л е й  зд о р о в ь я  о б у ч а ю щ и х с я : о б щ е г о  
п о к а за т е л я  зд о р о в ь я , п о к а за т е л е й  з а б о л е в а е м о с т и  о р г а н о в  зр е н и я  и  о п о р н о 
д в и г а т е л ь н о г о  аппар ата;

• о т с л е ж и в а н и е  д и н а м и к и  т р а в м а т и зм а  в о б р а зо в а т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и , в т о м  
ч и с л е  д о р о ж н о -т р а н с п о р т н о г о  тр ав м ати зм а;

• о т с л е ж и в а н и е  д и н а м и к и  п о к а за т е л е й  к о л и ч е с т в а  п р о п у с к о в  за н я т и й  п о  
б о л е зн и ;



М о ж н о  в ы д ел и т ь  с л е д у ю щ и е  к р и т ер и и  э ф ф е к т и в н о й  р е а л и за ц и и  П р о г р а м м ы  
ф о р м и р о в а н и я  э к о л о г и ч е с к о й  к ул ь тур ы , з д о р о в о г о  и  б е з о п а с н о г о  о б р а за  ж и з н и  
о б у ч а ю щ и х с я :

• в ы сок ая  р е й т и н г о в а я  о ц е н к а  д е я т е л ь н о с т и  ш к ол ы  п о  д а н н о м у  н а п р а в л е н и ю  в 
м у н и ц и п а л ь н о й  и л и  р е г и о н а л ь н о й  с и с т е м е  о б р а зо в а н и я ;

• о т с у т с т в и е  н а р ек а н и й  к к а ч е с т в у  р а б о т ы  ш к ол ы  с о  с т о р о н ы  о р г а н о в  к о н т р о л я  
и  н а д з о р а , о р г а н о в  у п р а в л ен и я  о б р а з о в а н и е м , р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  
п р е д с т а в и т е л е й )  и  о б у ч а ю щ и х с я , ч т о  я в л я ет ся  п о к а за т е л е м  в ы с о к о г о  у р о в н я  
д е я т е л ь н о с т и  у п р а в л е н ч е с к о г о  зв е н а  ш колы ;

• п о в ы ш е н и е  у р о в н я  к ул ь тур ы  м е ж л и ч н о с т н о г о  о б щ е н и я  о б у ч а ю щ и х с я  и  
у р о в н я  э м п а т и и  д р у г  к д р у г у ;

• с н и ж е н и е  у р о в н я  с о ц и а л ь н о й  н а п р я ж ё н н о с т и  в д е т с к о й  и  п о д р о с т к о в о й  с р е д е ;
• р езу л ь т а т ы  э к с п р е с с -д и а г н о с т и к и  п о к а за т е л е й  зд о р о в ь я  ш к ол ь н и к ов ;
• п о л о ж и т е л ь н ы е  р езу л ь т а т ы  а н а л и за  а н к ет  п о  и с с л е д о в а н и ю  

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  ш к о л ь н и к о в , ан к ет  д л я  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й ).
2.5. Программа коррекционной работы

Цель программы
П р о г р а м м а  к о р р е к ц и о н н о й  р а б о т ы  в с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  С т ан д ар т а  

н а п р а в л ен а  н а  с о з д а н и е  с и с т е м ы  к о м п л е к с н о й  п о м о щ и  д е т я м  с  о г р а н и ч е н н ы м и  
в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я  в о с в о е н и и  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о гр а м м ы  
н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я , к о р р ек ц и ю  н е д о с т а т к о в  в ф и зи ч е с к о м  и  (и л и )  
п с и х и ч е с к о м  р а зв и т и и  о б у ч а ю щ и х с я , и х  с о ц и а л ь н у ю  а д а п т а ц и ю .(П р и л о ж е н и е  2 )

Д е т и  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я  (О В З )  —  д е т и , с о с т о я н и е  
зд о р о в ь я  к о т о р ы х  п р е п я т с т в у е т  о с в о е н и ю  о б р а зо в а т е л ь н ы х  п р о г р а м м  о б щ е г о  
о б р а зо в а н и я  в н е  с п е ц и а л ь н ы х  у с л о в и й  о б у ч е н и я  и  в о с п и т а н и я , т. е. э т о  д е т и -  
и н в а л и д ы  л и б о  д р у г и е  д е т и  в в о зр а с т е  д о  18 л е т , н е  п р и зн а н н ы е  в у с т а н о в л е н н о м  
п о р я д к е  д е т ь м и -и н в а л и д а м и , н о  и м е ю щ и е  в р е м е н н ы е  и л и  п о с т о я н н ы е  о т к л о н е н и я  
в ф и зи ч е с к о м  и  (и л и ) п с и х и ч е с к о м  р а зв и т и и  и  н у ж д а ю щ и е с я  в с о зд а н и и  
сп е ц и а л ь н ы х  у с л о в и й  о б у ч е н и я  и  в о сп и т а н и я .

Задачи программы:
• с в о е в р е м е н н о е  в ы я в л ен и е  д е т е й  с  т р у д н о с т я м и  а д а п т а ц и и , о б у с л о в л е н н ы м и  

о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я ;
• о п р е д е л е н и е  о с о б ы х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й  д е т е й  с  о гр а н и ч ен н ы м и  

в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я , д е т е й -и н в а л и д о в ;
• о п р е д е л е н и е  о с о б е н н о с т е й  о р г а н и за ц и и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  дл я  

р а с с м а т р и в а е м о й  к а т е г о р и и  д е т е й  в с о о т в е т с т в и и  с  и н д и в и д у а л ь н ы м и  
о с о б е н н о с т я м и  к а ж д о г о  р е б ё н к а , с т р у к т у р о й  н а р у ш е н и я  р а зв и т и я  и  с т е п е н ь ю  е г о  
в ы р а ж ен н о ст и ;

• с о з д а н и е  у с л о в и й , с п о с о б с т в у ю щ и х  о с в о е н и ю  д е т ь м и  с  о г р а н и ч е н н ы м и  
в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о го  
о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  и  и х  и н т ег р а ц и и  в о б р а зо в а т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и ;

• о с у щ е с т в л е н и е  и н д и в и д у а л ь н о  о р и е н т и р о в а н н о й  п с и х о л о г о -м е д и к о -  
п е д а г о г и ч е с к о й  п о м о щ и  д е т я м  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я  с  у ч ё т о м  
о с о б е н н о с т е й  п с и х и ч е с к о г о  и  (и л и ) ф и зи ч е с к о г о  р а зв и т и я , и н д и в и д у а л ь н ы х  
в о з м о ж н о с т е й  д е т е й  (в  с о о т в е т с т в и и  с  р е к о м е н д а ц и я м и  п с и х о л о г о -м е д и к о -  
п е д а г о г и ч е с к о й  к о м и сс и и );

• р а зр а б о т к а  и  р е а л и за ц и я  и н д и в и д у а л ь н ы х  у ч е б н ы х  п л а н о в , о р г а н и за ц и я



и н д и в и д у а л ь н ы х  и  (и л и ) г р у п п о в ы х  за н я т и й  д л я  д е т е й  с  в ы р а ж ен н ы м  н а р у ш е н и е м  
в ф и зи ч е с к о м  и  (и л и ) п с и х и ч е с к о м  р а зв и т и и , с о п р о в о ж д а е м ы е  п о д д е р ж к о й  
т ь ю т о р а  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я ;

• о б е с п е ч е н и е  в о з м о ж н о с т и  о б у ч е н и я  и  в о с п и т а н и я  п о  д о п о л н и т е л ь н ы м  
о б р а зо в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  и  п о л у ч е н и я  д о п о л н и т е л ь н ы х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  
к о р р ек ц и о н н ы х  у с л у г ;

• р еа л и за ц и я  с и с т е м ы  м е р о п р и я т и й  п о  с о ц и а л ь н о й  а д а п т а ц и и  д е т е й  с  
о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я ;

• о к а за н и е  р о д и т е л я м  (за к о н н ы м  п р е д с т а в и т е л я м ) д е т е й  с  о г р а н и ч е н н ы м и  
в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я  к о н с у л ь т а т и в н о й  и  м е т о д и ч е с к о й  п о м о щ и  п о  
м е д и ц и н с к и м , со ц и а л ь н ы м , п р а в о в ы м  и  д р у г и м  в о п р о с а м .

Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. П р и н ц и п  о п р е д е л я е т  п о з и ц и ю  с п е ц и а л и ст а , 

к о т о р ы й  п р и зв а н  р еш а ть  п р о б л е м у  р е б ё н к а  с  м а к с и м а л ь н о й  п о л ь з о й  и  в и н т е р е с а х  
р е б ён к а .

Системность. П р и н ц и п  о б е с п е ч и в а е т  е д и н с т в о  д и а г н о с т и к и , к о р р ек ц и и  и  
р а зв и т и я , т. е. с и с т е м н ы й  п о д х о д  к а н а л и зу  о с о б е н н о с т е й  р а зв и т и я  и  к о р р ек ц и и  
н а р у ш е н и й  д е т е й  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я , а т а к ж е  
в с е с т о р о н н и й  м н о г о у р о в н е в ы й  п о д х о д  с п е ц и а л и с т о в  р а зл и ч н о г о  п р о ф и л я ,  
в за и м о д е й с т в и е  и  с о г л а с о в а н н о с т ь  и х  д е й с т в и й  в р е ш е н и и  п р о б л е м  р е б ё н к а , 
у ч а с т и е  в д а н н о м  п р о ц е с с е  в с е х  у ч а с т н и к о в  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а .

Непрерывность. П р и н ц и п  г а р а н т и р у е т  р е б ё н к у  и  е г о  р о д и т е л я м  (за к о н н ы м  
п р е д с т а в и т е л я м ) н е п р е р ы в н о с т ь  п о м о щ и  д о  п о л н о г о  р е ш е н и я  п р о б л е м ы  и л и  

о п р е д е л е н и я  п о д х о д а  к е ё  р е ш е н и ю .
Вариативность. П р и н ц и п  п р е д п о л а г а е т  с о з д а н и е  в а р и а т и в н ы х  у с л о в и й  дл я  

п о л у ч е н и я  о б р а зо в а н и я  д е т ь м и , и м е ю щ и м и  р а зл и ч н ы е н е д о с т а т к и  в ф и зи ч е с к о м  и  
(и л и ) п с и х и ч е с к о м  р азв и ти и .

Рекомендательный характер оказания помощи. П р и н ц и п  о б е с п е ч и в а е т  
с о б л ю д е н и е  га р а н т и р о в а н н ы х  за к о н о д а т е л ь с т в о м  п р ав  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  
п р е д с т а в и т е л е й )  д е т е й  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я  в ы би р ать  ф о р м ы  
п о л у ч е н и я  д е т ь м и  о б р а зо в а н и я , о б р а зо в а т е л ь н ы е  у ч р е ж д е н и я , за щ и щ а т ь  за к о н н ы е  
п р ав а  и  и н т е р е с ы  д е т е й , в к л ю ч ая  о б я за т е л ь н о е  с о г л а с о в а н и е  с  р о д и т е л я м и  
(за к о н н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и ) в о п р о с а  о  н а п р а в л е н и и  (п е р е в о д е )  д е т е й  с  
о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я  в сп е ц и а л ь н ы е  (к о р р е к ц и о н н ы е )  
о б р а зо в а т е л ь н ы е  у ч р е ж д е н и я  (к л а ссы , гр у п п ы ).

Направления работы
П р о г р а м м а  к о р р е к ц и о н н о й  р а б о т ы  н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  

в к л ю ч а ет  в с е б я  в за и м о с в я за н н ы е  н а п р а в л ен и я , о т р а ж а ю щ и е  е ё  о с н о в н о е  
с о д е р ж а н и е :

• диагностическая работа о б е с п е ч и в а е т  с в о е в р е м е н н о е  в ы я в л ен и е  д е т е й  с  
о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я , п р о в е д е н и е  и х  к о м п л е к с н о г о  
о б с л е д о в а н и я  и  п о д г о т о в к у  р е к о м е н д а ц и й  п о  о к а за н и ю  и м  п с и х о л о г о -м е д и к о -  
п е д а г о г и ч е с к о й  п о м о щ и  в у с л о в и я х  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я ;

• коррекционно-развивающая работа о б е с п е ч и в а е т  с в о е в р е м е н н у ю  
с п е ц и а л и зи р о в а н н у ю  п о м о щ ь  в о с в о е н и и  с о д е р ж а н и я  о б р а зо в а н и я  и  к о р р ек ц и ю  
н е д о с т а т к о в  в ф и зи ч е с к о м  и  (и л и ) п с и х и ч е с к о м  р а зв и т и и  д е т е й  с  о г р а н и ч е н н ы м и



в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я  в у с л о в и я х  о б щ е о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я ;  
с п о с о б с т в у е т  ф о р м и р о в а н и ю  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  у  о б у ч а ю щ и х с я  
(л и ч н о с т н ы х , р ег у л я т и в н ы х , п о зн а в а т е л ь н ы х , к о м м у н и к а т и в н ы х );

• консультативная работа о б е с п е ч и в а е т  н е п р е р ы в н о с т ь  с п е ц и а л ь н о г о  
с о п р о в о ж д е н и я  д е т е й  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я  и  и х  с е м е й  п о  
в о п р о с а м  р е а л и за ц и и  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х  п с и х о л о г о -п е д а г о г и ч е с к и х  у с л о в и й  
о б у ч е н и я , в о с п и т а н и я , к о р р ек ц и и , р а зв и т и я  и  с о ц и а л и за ц и и  о б у ч а ю щ и х с я ;

• информационно-просветительская работа н а п р а в л е н а  н а  р а зъ я с н и т е л ь н у ю  
д е я т е л ь н о с т ь  п о  в о п р о с а м , св я за н н ы м  с  о с о б е н н о с т я м и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  
д л я  д а н н о й  к а т е г о р и и  д е т е й , с о  в с е м и  у ч а с т н и к а м и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  —  
о б у ч а ю щ и м и с я  (как  и м е ю щ и м и , так  и  н е  и м е ю щ и м и  н е д о с т а т к и  в р а зв и т и и ), и х  
р о д и т е л я м и  (за к о н н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и ), п е д а г о г и ч е с к и м и  р а б о т н и к а м и .

Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
• с в о е в р е м е н н о е  в ы я в л ен и е  д е т е й , н у ж д а ю щ и х с я  в с п е ц и а л и зи р о в а н н о й  

п о м о щ и ;
• р а н н ю ю  (с  п е р в ы х  д н е й  п р еб ы в а н и я  р е б ё н к а  в о б р а зо в а т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и )  

д и а г н о с т и к у  о т к л о н е н и й  в р а зв и т и и  и  ан а л и з п р и ч и н  т р у д н о с т е й  ада п т а ц и и ;
• к о м п л е к с н ы й  с б о р  с в е д е н и й  о  р е б ё н к е  н а  о с н о в а н и и  д и а г н о с т и ч е с к о й  

и н ф о р м а ц и и  о т  с п е ц и а л и с т о в  р а зн о г о  п р оф и л я ;
• о п р е д е л е н и е  у р о в н я  а к ту а л ь н о го  и  зо н ы  б л и ж а й ш е г о  р а зв и т и я  о б у ч а ю щ е г о с я  

с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я , в ы я в л ен и е  е г о  р е зе р в н ы х  
в о зм о ж н о с т е й ;

• и з у ч е н и е  р а зв и т и я  э м о ц и о н а л ь н о -в о л е в о й  сф е р ы  и  л и ч н о с т н ы х  о с о б е н н о с т е й  
о б у ч а ю щ и х с я ;

• и з у ч е н и е  с о ц и а л ь н о й  с и т у а ц и и  р а зв и т и я  и  у с л о в и й  с е м е й н о г о  в о с п и т а н и я  
р еб ён к а ;

и з у ч е н и е  а д а п т и в н ы х  в о з м о ж н о с т е й  и  у р о в н я  с о ц и а л и за ц и и  р е б ё н к а  с  
о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я ;

• с и с т е м н ы й  р а з н о с т о р о н н и й  к о н т р о л ь  с п е ц и а л и с т о в  за  у р о в н е м  и  д и н а м и к о й  
р а зв и т и я  р еб ён к а ;

• а н а л и з у с п е ш н о с т и  к о р р е к ц и о н н о -р а зв и в а ю щ е й  р аботы .
Коррекционно-развивающая работа включает:
• в ы б о р  о п т и м а л ь н ы х  д л я  р азв и ти я  р е б ё н к а  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  

зд о р о в ь я  к о р р е к ц и о н н ы х  п р о г р а м м / м е т о д и к , м е т о д о в  и  п р и ё м о в  о б у ч е н и я  в 
с о о т в е т с т в и и  с  е г о  о с о б ы м и  о б р а зо в а т е л ь н ы м и  п о т р е б н о с т я м и ;

• о р г а н и за ц и ю  и  п р о в е д е н и е  с п е ц и а л и с т а м и  и н д и в и д у а л ь н ы х  и  г р у п п о в ы х  
к о р р е к ц и о н н о -р а зв и в а ю щ и х  за н я т и й , н е о б х о д и м ы х  д л я  п р е о д о л е н и я  н а р у ш е н и й  
р а зв и т и я  и  т р у д н о с т е й  о б у ч е н и я ;

• с и с т е м н о е  в о з д е й с т в и е  н а  у ч е б н о -п о з н а в а т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  р е б ё н к а  в 
д и н а м и к е  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а , н а п р а в л е н н о е  н а  ф о р м и р о в а н и е  
у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  и  к о р р ек ц и ю  о т к л о н е н и й  в р азв и ти и ;

• к о р р ек ц и ю  и  р а зв и т и е  в ы сш и х  п с и х и ч е с к и х  ф ун к ц и й ;
• р а зв и т и е  э м о ц и о н а л ь н о -в о л е в о й  и  л и ч н о с т н о й  с ф е р ы  р е б ё н к а  и  

п с и х о к о р р е к ц и ю  е г о  п о в е д е н и я ;
• с о ц и а л ь н у ю  за щ и т у  р е б ё н к а  в с л у ч а е  н е б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и й  ж и з н и  п р и  

п с и х о т р а в м и р у ю щ и х  о б с т о я т е л ь с т в а х .



Консультативная работа включает:
• в ы р а б о т к у  с о в м е с т н ы х  о б о с н о в а н н ы х  р е к о м е н д а ц и й  п о  о с н о в н ы м  

н а п р а в л ен и я м  р а б о т ы  с  о б у ч а ю щ и м с я  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я , 
е д и н ы х  д л я  в с е х  у ч а с т н и к о в  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ;

• к о н с у л ь т и р о в а н и е  с п е ц и а л и с т а м и  п е д а г о г о в  п о  в ы б о р у  и н д и в и д у а л ь н о  
о р и е н т и р о в а н н ы х  м е т о д о в  и  п р и ё м о в  р а б о т ы  с  о б у ч а ю щ и м с я  с  о г р а н и ч е н н ы м и  
в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я ;

• к о н с у л ь т а т и в н у ю  п о м о щ ь  с е м ь е  в в о п р о с а х  в ы б о р а  ст р а т е г и и  в о с п и т а н и я  и  
п р и ё м о в  к о р р е к ц и о н н о г о  о б у ч е н и я  р е б ё н к а  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  
зд о р о в ь я .

Информационно-просветительская работа предусматривает:
• р а зл и ч н ы е ф о р м ы  п р о с в е т и т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  (л е к ц и и , б е с е д ы ,  

и н ф о р м а ц и о н н ы е  с т е н д ы , п еч а т н ы е  м а т ер и а л ы ), н а п р а в л ен н ы е  н а  р а зъ я с н е н и е  
у ч а с т н и к а м  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  —  о б у ч а ю щ и м с я  (как  и м е ю щ и м , так  и  н е  
и м е ю щ и м  н е д о с т а т к и  в р а зв и т и и ), и х  р о д и т е л я м  (за к о н н ы м  п р е д с т а в и т е л я м ),  
п е д а г о г и ч е с к и м  р а б о т н и к а м  —  в о п р о с о в , св я за н н ы х  с  о с о б е н н о с т я м и  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  и  с о п р о в о ж д е н и я  д е т е й  с  о г р а н и ч е н н ы м и  
в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я ;

• п р о в е д е н и е  т е м а т и ч е с к и х  в ы с т у п л ен и й  д л я  п е д а г о г о в  и  р о д и т е л е й  п о  
р а зъ я с н е н и ю  и н д и в и д у а л ь н о -т и п о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  р а зл и ч н ы х  к а т его р и й  
д е т е й  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я .

Этапы реализации программы
К о р р е к ц и о н н а я  р а б о т а  р е а л и з у е т с я  п о э т а п н о . П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  э т а п о в  и  и х  

а д р е с н о с т ь  с о з д а ю т  н е о б х о д и м ы е  п р е д п о с ы л к и  д л я  у с т р а н е н и я  д е з о р г а н и з у ю щ и х  
ф ак тор ов .

Этап сбора и анализа информации (и н ф о р м а ц и о н н о -а н а л и т и ч е с к а я  
д е я т е л ь н о с т ь ). Р е зу л ь т а т о м  д а н н о г о  э т а п а  я в л я ет ся  о ц е н к а  к о н т и н г е н т а  
о б у ч а ю щ и х с я  д л я  у ч ё т а  о с о б е н н о с т е й  р а зв и т и я  д е т е й , о п р е д е л е н и я  с п е ц и ф и к и  и  и х  
о с о б ы х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й ;  о ц е н к а  о б р а зо в а т е л ь н о й  с р е д ы  н а  п р е д м е т  
с о о т в е т с т в и я  т р е б о в а н и я м  п р о г р а м м н о -м е т о д и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я , м а т е р и а л ь н о 
т е х н и ч е с к о й  и  к а д р о в о й  б а зы  у ч р е ж д е н и я .

Этап планирования, организации, координации (о р г а н и з а ц и о н н о 
и с п о л н и т е л ь с к а я  д е я т е л ь н о с т ь ). Р е зу л ь т а т о м  р а б о т ы  я в л я ет ся  о с о б ы м  о б р а з о м  
о р г а н и зо в а н н ы й  о б р а зо в а т е л ь н ы й  п р о ц е с с , и м е ю щ и й  к о р р е к ц и о н н о -р а зв и в а ю щ у ю  
н а п р а в л е н н о с т ь , и  п р о ц е с с  с п е ц и а л ь н о г о  с о п р о в о ж д е н и я  д е т е й  с  о г р а н и ч е н н ы м и  
в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я  п р и  ц е л е н а п р а в л е н н о  с о зд а н н ы х  (в а р и а т и в н ы х ) у с л о в и я х  
о б у ч е н и я , в о с п и т а н и я , р а зв и ти я , с о ц и а л и за ц и и  р а с с м а т р и в а е м о й  к а т ег о р и и  д е т е й .

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(к о н т р о л ь н о -д и а г н о с т и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь ). Р е зу л ь т а т о м  я в л я ет ся  к о н ст а т а ц и я  
с о о т в е т с т в и я  с о зд а н н ы х  у с л о в и й  и  в ы б р а н н ы х  к о р р е к ц и о н н о -р а зв и в а ю щ и х  и  
о б р а зо в а т е л ь н ы х  п р о г р а м м  о с о б ы м  о б р а зо в а т е л ь н ы м  п о т р е б н о с т я м  р еб ён к а .

Этап регуляции и корректировки (р е г у л я т и в н о -к о р р е к т и р о в о ч н а я  
д е я т е л ь н о с т ь ). Р е зу л ь т а т о м  я в л я ет ся  в н е с е н и е  н е о б х о д и м ы х  и з м е н е н и й  в 
о б р а зо в а т е л ь н ы й  п р о ц е с с  и  п р о ц е с с  с о п р о в о ж д е н и я  д е т е й  с  о г р а н и ч е н н ы м и  
в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я , к о р р ек т и р о в к а  у с л о в и й  и  ф о р м  о б у ч е н и я , м е т о д о в  и  
п р и ё м о в  р аботы .

Механизмы реализации программы



О сн о в н ы м и  м е х а н и з м а м и  р е а л и за ц и и  к о р р е к ц и о н н о й  р а б о т ы  я в л я ю т ся  
взаимодействие специалистов образовательного учреждения, о б е с п е ч и в а ю щ е е  
с и с т е м н о е  с о п р о в о ж д е н и е  д е т е й  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я  
с п е ц и а л и с т а м и  р а зл и ч н о г о  п р о ф и л я  в о б р а зо в а т е л ь н о м  п р о ц е с с е , и  с о ц и а л ь н о е  
п а р т н ё р с т в о , п р е д п о л а г а ю щ е е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  в за и м о д е й с т в и е  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  с  в н е ш н и м и  р е с у р с а м и  (о р г а н и за ц и я м и  р а зл и ч н ы х  
в е д о м с т в , о б щ е с т в е н н ы м и  о р г а н и за ц и я м и  и  д р у г и м и  и н с т и т у т а м и  о б щ е с т в а ).

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 
п р е д у с м а т р и в а е т :

• к о м п л е к с н о с т ь  в о п р е д е л е н и и  и  р е ш е н и и  п р о б л е м  р е б ё н к а , п р е д о с т а в л е н и и  
е м у  к в а л и ф и ц и р о в а н н о й  п о м о щ и  с п е ц и а л и с т о в  р а зн о г о  п р оф и л я ;

• м н о г о а с п е к т н ы й  а н а л и з л и ч н о с т н о г о  и  п о зн а в а т е л ь н о г о  р а зв и т и я  р еб ён к а ;
• с о с т а в л е н и е  к о м п л е к с н ы х  и н д и в и д у а л ь н ы х  п р о г р а м м  о б щ е г о  р а зв и ти я  и  

к о р р ек ц и и  о т д е л ь н ы х  с т о р о н  у ч е б н о -п о зн а в а т е л ь н о й , р е ч е в о й , э м о ц и о н а л ь н о й -  
в о л е в о й  и  л и ч н о с т н о й  с ф е р  р еб ён к а .

Социальное партнёрство п р ед у с м а т р и в а е т :
• с о т р у д н и ч е с т в о  с  у ч р е ж д е н и я м и  о б р а зо в а н и я  и  д р у г и м и  в е д о м с т в а м и  п о  

в о п р о с а м  п р е е м с т в е н н о с т и  о б у ч е н и я , р а зв и т и я  и  а д а п т а ц и и , с о ц и а л и за ц и и ,  
зд о р о в ь е с б е р е ж е н и я  д е т е й  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я ;

• с о т р у д н и ч е с т в о  с о  с р е д с т в а м и  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и , а т а к ж е с  
н е г о с у д а р с т в е н н ы м и  с т р у к т у р а м и , п р е ж д е  в с е г о  с  о б щ е с т в е н н ы м и  о б ъ е д и н е н и я м и  
и н в а л и д о в , о р г а н и за ц и я м и  р о д и т е л е й  д е т е й  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  
зд о р о в ь я ;

• с о т р у д н и ч е с т в о  с  р о д и т е л ь с к о й  о б щ е с т в е н н о с т ь ю .
Условия реализации программы
П р о г р а м м а  к о р р е к ц и о н н о й  р а б о т ы  п р е д у с м а т р и в а е т  с о з д а н и е  в 

о б р а зо в а т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и  сп е ц и а л ь н ы х  у с л о в и й  о б у ч е н и я  и  в о с п и т а н и я  д е т е й  с  
о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я , в к л ю ч а ю щ и х :

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
• о б е с п е ч е н и е  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х  у с л о в и й  (о п т и м а л ь н ы й  р е ж и м  у ч е б н ы х  

н а г р у зо к , в а р и а т и в н ы е ф о р м ы  п о л у ч е н и я  о б р а зо в а н и я  и  с п е ц и а л и зи р о в а н н о й  
п о м о щ и ) в с о о т в е т с т в и и  с  р е к о м е н д а ц и я м и  п с и х о л о г о -м е д и к о -п е д а г о г и ч е с к о й  
к о м и сс и и ;

• о б е с п е ч е н и е  п с и х о л о г о -п е д а г о г и ч е с к и х  у с л о в и й  (к о р р е к ц и о н н а я  
н а п р а в л е н н о с т ь  у ч е б н о -в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ;  у ч ё т  и н д и в и д у а л ь н ы х  
о с о б е н н о с т е й  р еб ё н к а ; с о б л ю д е н и е  к о м ф о р т н о г о  п с и х о э м о ц и о н а л ь н о г о  р еж и м а ;  
и с п о л ь з о в а н и е  с о в р е м е н н ы х  п е д а г о г и ч е с к и х  т е х н о л о г и й , в т о м  ч и с л е  
и н ф о р м а ц и о н н ы х , к о м п ь ю т ер н ы х , д л я  о п т и м и за ц и и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ,  
п о в ы ш е н и я  е г о  эф ф е к т и в н о с т и , д о с т у п н о с т и );

• о б е с п е ч е н и е  с п е ц и а л и зи р о в а н н ы х  у с л о в и й  (в ы д в и ж е н и е  к о м п л е к с а  
сп е ц и а л ь н ы х  за д а ч  о б у ч е н и я , о р и е н т и р о в а н н ы х  н а  о с о б ы е  о б р а зо в а т е л ь н ы е  
п о т р е б н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я ; в в е д е н и е  в 
с о д е р ж а н и е  о б у ч е н и я  сп е ц и а л ь н ы х  р а з д е л о в , н а п р а в л е н н ы х  н а  р е ш е н и е  за д а ч  
р а зв и т и я  р е б ё н к а , о т с у т с т в у ю щ и х  в с о д е р ж а н и и  о б р а зо в а н и я  н о р м а л ь н о  
р а зв и в а ю щ е г о с я  св ер ст н и к а ; и с п о л ь з о в а н и е  сп е ц и а л ь н ы х  м е т о д о в , п р и ё м о в ,  
с р е д с т в  о б у ч е н и я , с п е ц и а л и зи р о в а н н ы х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  и  к о р р ек ц и о н н ы х  
п р о г р а м м , о р и е н т и р о в а н н ы х  н а  о с о б ы е  о б р а зо в а т е л ь н ы е  п о т р е б н о с т и  д е т е й ;



д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о е  и  и н д и в и д у а л и зи р о в а н н о е  о б у ч е н и е  с  у ч ё т о м  с п е ц и ф и к и  
н а р у ш е н и я  р а зв и т и я  р еб ён к а ; к о м п л е к с н о е  в о зд е й с т в и е  н а  о б у ч а ю щ е г о с я ,  
о с у щ е с т в л я е м о е  н а  и н д и в и д у а л ь н ы х  и  г р у п п о в ы х  к о р р ек ц и о н н ы х  за н я т и я х );

• о б е с п е ч е н и е  з д о р о в ь е с б е р е г а ю щ и х  у с л о в и й  (о зд о р о в и т е л ь н ы й  и  
о х р а н и т е л ь н ы й  р е ж и м , у к р е п л е н и е  ф и зи ч е с к о г о  и  п с и х и ч е с к о г о  зд о р о в ь я , 
п р о ф и л а к т и к а  ф и зи ч е с к и х , у м с т в е н н ы х  и  п с и х о л о г и ч е с к и х  п е р е г р у зо к  
о б у ч а ю щ и х с я , с о б л ю д е н и е  с а н и т а р н о -г и г и е н и ч е с к и х  п р ав и л  и  н о р м );

• о б е с п е ч е н и е  у ч а с т и я  в с е х  д е т е й  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я ,  
н е за в и с и м о  о т  с т е п е н и  в ы р а ж е н н о ст и  н а р у ш е н и й  и х  р а зв и ти я , в м е с т е  с  н о р м а л ь н о  
р а зв и в а ю щ и м и с я  д е т ь м и  в п р о в е д е н и и  в о с п и т а т е л ь н ы х , к у л ь т у р н о 
р а зв л ек а т ел ь н ы х , с п о р т и в н о -о зд о р о в и т е л ь н ы х  и  и н ы х  д о с у г о в ы х  м ер о п р и я т и й ;

• р а зв и т и е  с и с т е м ы  о б у ч е н и я  и  в о с п и т а н и я  д е т е й , и м е ю щ и х  с л о ж н ы е  
н а р у ш е н и я  п с и х и ч е с к о г о  и  (и л и ) ф и зи ч е с к о г о  р азв и ти я .

Программно-методическое обеспечение
В  п р о ц е с с е  р е а л и за ц и и  п р о г р а м м ы  к о р р е к ц и о н н о й  р а б о т ы  м о г у т  бы ть  

и с п о л ь зо в а н ы  к о р р е к ц и о н н о -р а зв и в а ю щ и е  п р о г р а м м ы , д и а г н о с т и ч е с к и й  и  
к о р р е к ц и о н н о -р а зв и в а ю щ и й  и н с т р у м е н т а р и й , н е о б х о д и м ы й  д л я  о с у щ е с т в л е н и я  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  у ч и т е л я , п е д а г о г а -п с и х о л о г а , с о ц и а л ь н о г о  
п е д а г о г а , у ч и т е л я -л о г о п е д а , у ч и т е л я -д е ф е к т о л о г а  и  др .

В  сл у ч а я х  о б у ч е н и я  д е т е й  с  в ы р а ж ен н ы м и  н а р у ш е н и я м и  п с и х и ч е с к о г о  и  (и л и )  
ф и зи ч е с к о г о  р а зв и т и я  п о  и н д и в и д у а л ь н о м у  у ч е б н о м у  п л а н у  ц е л е с о о б р а з н ы м  
я в л я ет ся  и с п о л ь з о в а н и е  сп е ц и а л ь н ы х  (к о р р е к ц и о н н ы х ) о б р а зо в а т е л ь н ы х  п р о г р а м м , 
у ч е б н и к о в  и  у ч е б н ы х  п о с о б и й  д л я  сп е ц и а л ь н ы х  (к о р р е к ц и о н н ы х ) о б р а зо в а т е л ь н ы х  
у ч р е ж д е н и й  (с о о т в е т с т в у ю щ е г о  в и д а ) , в т о м  ч и с л е  ц и ф р о в ы х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  
р е с у р с о в .

Кадровое обеспечение
В а ж н ы м  м о м е н т о м  р е а л и за ц и и  п р о г р а м м ы  к о р р е к ц и о н н о й  р а б о т ы  я в л я ет ся  

к а д р о в о е  о б е с п е ч е н и е . К о р р е к ц и о н н а я  р а б о т а  д о л ж н а  о с у щ ес т в л я т ь с я  
с п е ц и а л и с т а м и  с о о т в е т с т в у ю щ е й  к в а л и ф и к а ц и и , и м е ю щ и м и  с п е ц и а л и зи р о в а н н о е  
о б р а з о в а н и е , и  п е д а г о г а м и , п р о ш е д ш и м и  о б я з а т е л ь н у ю  к у р с о в у ю  п о д г о т о в к у  и л и  
д р у г и е  в и д ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и  в р а м к ах  о б о з н а ч е н н о й  тем ы .

С  ц е л ь ю  о б е с п е ч е н и я  о с в о е н и я  д е т ь м и  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  
зд о р о в ь я  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я , 
к о р р ек ц и и  н е д о с т а т к о в  и х  ф и зи ч е с к о г о  и  (и л и ) п с и х и ч е с к о г о  р а зв и т и я  в в е д е н ы  в 
ш т а т н о е  р а с п и с а н и е  М А О У  « С О Ш  № 3 5 »  став к и  п е д а г о г и ч е с к и х  (у ч и т ел ь -  
л о г о п е д , п е д а г о г и -п с и х о л о г и , со ц и а л ь н ы й  п е д а г о г )  и  м е д и ц и н с к и х  р а б о т н и к о в .

Информационное обеспечение
С о з д а ё т с я  с и с т е м а  ш и р о к о г о  д о с т у п а  д е т е й  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  

зд о р о в ь я , р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  п р е д с т а в и т е л е й ), п е д а г о г о в  к с е т е в ы м  и с т о ч н и к а м  
и н ф о р м а ц и и , к и н ф о р м а ц и о н н о -м е т о д и ч е с к и м  ф о н д а м , п р е д п о л а г а ю щ и м  н а л и ч и е  
м е т о д и ч е с к и х  п о с о б и й  и  р е к о м е н д а ц и й  п о  в с е м  н а п р а в л ен и я м  и  в и д а м  
д е я т е л ь н о с т и , н а гл я д н ы х  п о с о б и й , м у л ь т и м е д и й н ы х  м а т е р и а л о в , а у д и о -  и  
в и д е о м а т ер и а л о в .

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования

У ч е б н ы й  п л а н  р а зр а б о т а н  в М А О У  « С О Ш  № 3 5 »  н а  о с н о в а н и и  Б а зи с н о г о  
у ч е б н о г о  (о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о )  п л ан а  о б р а зо в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  Р о с с и й с к о й



Ф е д е р а ц и и , р е а л и з у ю щ и х  о с н о в н у ю  о б р а з о в а т е л ь н у ю  п р о г р а м м у  н а ч а л ь н о г о  
о б щ е г о  о б р а зо в а н и я . З а  о с н о в у  у ч е б н о г о  п л ан а  ш к ол ы  п р и н я т  б а зи с н ы й  у ч е б н ы й  
п л а н  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  Р Ф  (в а р и а н т  3 )  (П р и л о ж е н и е  3 ) , м о д е л и  Р Т -
2 ,4 ,  уч и ты в ая  с п е ц и ф и к у  и с п о л ь з у е м ы х  в о б р а зо в а т е л ь н о м  п р о ц е с с е  У М К

- 2 модель для общеобразовательных классов( П р и л о ж е н и е  4)
- 4 модель примерного учебного плана д л я  ш к о л  с  т а т а р ск и м  я зы к ом  о б у ч е н и я  

(1  Б - У М К  « П е р с п е к т и в а » ). ( П р и л о ж е н и е  5 ) .  В  д а н н о м  к л а с с е  п р е д м е т ы  
о к р у ж а ю щ и й  м и р , И с к у с с т в о (И З О ) и  т е х н о л о г и я  в е д у т с я  н а  т а т а р ск о м  язы к е.

Общая характеристика учебного плана
У ч е б н ы й  п л а н  М А О У «  С О Ш  №  3 5 » , р е а л и з у ю щ и й  о с н о в н у ю  

о б р а з о в а т е л ь н у ю  п р о г р а м м у  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я , я в л я ет ся  
в а ж н е й ш и м  н о р м а т и в н ы м  д о к у м е н т о м  п о  в в е д е н и ю  и  р е а л и за ц и и  ф е д е р а л ь н ы х  
г о с у д а р с т в е н н ы х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  с т а н д а р т о в  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  в д е й с т в и е , 
о п р е д е л я е т  м а к си м а л ь н ы й  о б ъ е м  у ч е б н о й  н а г р у зк и  о б у ч а ю щ и х с я , с о с т а в  у ч е б н ы х  
п р е д м е т о в  и  н а п р а в л е н и й  в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и , р а с п р е д е л я е т  у ч е б н о е  в р ем я , 
о т в о д и м о е  н а  о с в о е н и е  с о д е р ж а н и я  о б р а зо в а н и я  п о  к л а сса м  и  у ч е б н ы м  п р е д м е т а м , 
в ы с т у п а е т  о д н о в р е м е н н о  в к а ч е с т в е  в н е ш н е г о  о г р а н и ч и т ел я , о п р е д е л я ю щ е г о  
о б щ и е  р ам к и  п р и н и м а е м ы х  р е ш е н и й  п р и  р а зр а б о т к е  с о д е р ж а н и я  о б р а зо в а н и я , 
т р е б о в а н и й  к е г о  у с в о е н и ю  и  о р г а н и за ц и и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а . А  т а к ж е  в 
к а ч е с т в е  о д н о г о  и з  о с н о в н ы х  м е х а н и з м о в  е г о  р еа л и за ц и и .

Нормативно-правовая база учебного плана муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Набережные челны «Средняя 
общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных 
предметов»

Н о р м а т и в н о й  б а зо й , л е ж а щ е й  в о с н о в е  р а зр а б о т к и  р а б о ч е г о  у ч е б н о г о  п л а н а  
ш к ол ы , я в л я ю т ся  с л е д у ю щ и е  д о к у м е н т ы :

- К о н с т и т у ц и я  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  ( с т .4 3 ) ;
- З а к о н  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  « О б  о б р а з о в а н и и »  о т  1 0 .0 7 .1 9 9 2  г. (в  

р е д а к ц и и  Ф е д е р а л ь н о г о  за к о н а  о т  13 ян в ар я  1 9 9 6  г. №  1 2  - Ф З  с  и з м е н е н и я м и  и  
д о п о л н е н и я м и ,  в н е с е н н ы м и  ф е д е р а л ь н ы м и  за к о н а м и  о т  1 6 н о я б р я  1 9 9 7  г  .№  
1 4 4 -Ф З ; о т  2 0  и ю л я  2 0 0 0  г. №  1 0 2 -Ф З ; о т  7  а в г у с т а  2 0 0 0  г. №  1 2 2 -Ф З  ст. 2 ,6 ,7 ,  9 , 14 , 
17 , 3 1 , 3 2 );

-П о с т а н о в л е н и е  П р а в и т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т  2 4 .0 2 .2 0 0 9  № 1 4 2  « О  
п р а в и л а х  р а зр а б о т к и  и  у т в е р ж д е н и я  ф е д е р а л ь н ы х  г о с у д а р с т в е н н ы х  
о б р а зо в а т е л ь н ы х  с т а н д а р т о в » ;

-П р и к а з М и н и с т е р с т в а  о б р а зо в а н и я  и  н а у к и  Р Ф  о т  0 6 .1 0 .2 0 0 9  № 3 7 3  « О б  
у т в е р ж д е н и и  и  в в е д е н и и  в д е й с т в и е  ф е д е р а л ь н о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  ст а н д а р т а  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я »  (за р е г и с т р и р о в а н  в 
М и н ю с т  Р о с с и и  о т  2 2 .1 2 .2 0 0 9  № 1 5 7 8 5 ) ;

-П о с т а н о в л е н и е  Г л а в н о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  са н и т а р н о г о  в р ач а  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  о т  2 9  д е к а б р я  2 0 1 0  г о д а  №  1 8 9  « О б  у т в е р ж д е н и и  С а н П и Н  2 .4 .2 .2 8 2 1  -1 0  
« С а н и т а р н о -э п и д е м и о л о г и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  к у с л о в и я м  и  о р г а н и за ц и и  о б у ч е н и я  в 
о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х »  (за р е г и с т р и р о в а н о  М и н и с т е р с т в о м  ю с т и ц и и  
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  3 м а р т а  2 0 1 1  г ., р е г и с т р а ц и о н н ы й  №  1 9 9 9 3 )

-П р и к а з М и н и с т е р с т в а  о б р а зо в а н и я  и  н а у к и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т  3 и ю н я  
2 0 1 1  г. №  1 9 9 4  « О  в н е с е н и и  и з м е н е н и й  в ф е д е р а л ь н ы й  б а зи с н ы й  у ч е б н ы й  п л а н  и  
п р и м е р н ы е  у ч е б н ы е  п л ан ы  д л я  о б р а зо в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  Р о с с и й с к о й



Ф е д е р а ц и и , р е а л и з у ю щ и х  п р о г р а м м ы  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я , у т в е р ж д е н н ы е  
п р и к а зо м  М и н и с т е р с т в а  о б р а зо в а н и я  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т  9  м а р т а  2 0 0 4  г. №  
1 3 1 2 ,

-П р и к а з М и н о б р н а у к и  Р Ф  о т  2 3 .1 2 .2 0 0 9  № 8 2 2  « О б  у т в е р ж д е н и и  ф е д е р а л ь н о г о  
п е р е ч н я  у ч е б н и к о в , р е к о м е н д о в а н н ы х  (д о п у щ е н н ы х )  к и с п о л ь з о в а н и ю  в 
о б р а зо в а т е л ь н о м  п р о ц е с с е  в о б р а зо в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х , р е а л и з у ю щ и х  
о б р а зо в а т е л ь н ы е  п р о г р а м м ы  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  и  и м е ю щ и х  г о с у д а р с т в е н н у ю  
а к к р ед и т а ц и ю , н а  2 0 1 1 - 2 0 1 2  у ч е б н ы й  г о д » ;

-П р и к а з М О и Н  Р Т  о т  2  а в г у с т а  2 0 1 1  г о д а  №  3 9 3 4 /1 1  « О б  у т в е р ж д е н и и  
б а з и с н о г о  у ч е б н о г о  п л а н а  и  п р и м е р н ы х  у ч е б н ы х  п л а н о в  д л я  о б р а зо в а т е л ь н ы х  
у ч р е ж д е н и й  Р е с п у б л и к и  Т а т а р ст а н , р е а л и з у ю щ и х  п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  
и  о с н о в н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я » ;

В  х о д е  о с в о е н и я  о б щ е о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  ш к ол ы  п р и  р е а л и за ц и и  
у ч е б н о г о  п л ан а  н а  п е р в о й  с т у п е н и  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  ф о р м и р у ю т с я  б а зо в ы е  
о с н о в ы  и  ф у н д а м е н т  в с е г о  п о с л е д у ю щ е г о  о б у ч е н и я , в т о м  ч и сл е:

•  З а к л а д ы в а ет ся  о с н о в а  ф о р м и р о в а н и я  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  р е б е н к а  -  
с и с т е м а  у ч е б н ы х  и  п о зн а в а т е л ь н ы х  м о т и в о в , у м е н и е  п р и н и м а т ь , 
со х р а н я т ь , р еа л и зо в ы в а т ь  у ч е б н ы е  ц е л и , у м е н и е  п л а н и р о в а ть , 
к о н т р о л и р о в а т ь  и  о ц е н и в а т ь  у ч е б н ы е  д е й с т в и я  и  и х  р езу л ь т а т;

•  Ф о р м и р у ю т с я  у н и в е р с а л ь н ы е  у ч е б н ы е  д е й с т в и я ;

•  Р а зв и в а ет ся  п о зн а в а т ел ь н а я  м о т и в а ц и я  и  и н т е р е с ы  о б у ч а ю щ и х с я  и х  
г о т о в н о с т ь  и  с п о с о б н о с т ь  к с о т р у д н и ч е с т в у  и  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и  
у ч е н и к а  с  у ч и т е л е м  и  о д н о к л а с с н и к а м и , ф о р м и р у ю т с я  о с н о в ы  
н р а в с т в е н н о г о  п о в е д е н и я , о п р е д е л я ю щ е г о  о т н о ш е н и я  л и ч н о с т и  с  
о б щ е с т в о м  и  о к р у ж а ю щ и м и  л ю д ь м и .

•  С о д е р ж а н и е  о б р а зо в а н и я  н а  э т о й  с т у п е н и  ф о р м и р у е т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  
з а  с ч е т  в в е д е н и я  у ч е б н ы х  к у р с о в , о б е с п е ч и в а ю щ и х  ц е л о с т н о е  в о с п р и я т и е  
м и р а , д е я т е л ь н о с т н ы й  п о д х о д  и  и н д и в и д у а л и за ц и ю  о б у ч е н и я  п о  к а ж д о м у  
у ч е б н о м у  п р е д м е т у .

Б а зи с н ы й  у ч е б н ы й  п л а н  М А О У  « С О Ш  № 3 5 » -  с о с т о и т  и з  д в у х  ч а с т е й  -  
о б я за т е л ь н о й  ч а с т и  и  ч а ст и , ф о р м и р у е м о й  у ч а с т н и к а м и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  
п р о ц е с с а . О б я за т ел ь н а я  ч асть  б а з и с н о г о  у ч е б н о г о  п л а н а  о п р е д е л я е т  с о с т а в  
о б я за т е л ь н ы х  у ч е б н ы х  п р е д м е т о в  д л я  р е а л и за ц и и  в н а ч а л ь н о й  ш к о л е , 
р е а л и з у ю щ е й  о с н о в н у ю  о б р а з о в а т е л ь н у ю  п р о г р а м м у  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  
о б р а зо в а н и я , и  у ч е б н о е  в р ем я , о т в о д и м о е  н а  и х  и з у ч е н и е  п о  к л а сса м  (г о д а м )  
о б у ч е н и я .

О б я за т ел ь н а я  ч асть  б а з и с н о г о  у ч е б н о г о  п л а н а  о т р а ж а е т  с о д е р ж а н и е  
о б р а зо в а н и я , к о т о р о е  о б е с п е ч и в а е т  р е ш е н и е  в а ж н е й ш и х  ц е л е й  с о в р е м е н н о г о  
н а ч а л ь н о г о  об р а зо в а н и я :

•  ф о р м и р о в а н и е  г р а ж д а н с к о й  и д е н т и ч н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я ;

•  и х  п р и о б щ е н и е  к о б щ е к у л ь т у р н ы м  и  н а ц и о н а л ь н ы м  ц е н н о с т я м , 
и н ф о р м а ц и о н н ы м  т е х н о л о г и я м ;

•  г о т о в н о с т ь  к п р о д о л ж е н и ю  о б р а зо в а н и я  н а  п о с л е д у ю щ и х  с т у п е н я х  
о с н о в н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я ;

•  ф о р м и р о в а н и е  з д о р о в о г о  о б р а з а  ж и з н и , э л е м е н т а р н ы х  п р ав и л  п о в е д е н и я  
в эк ст р е м а л ь н ы х  си т у а ц и я х ;

•  л и ч н о с т н о е  р а зв и т и е  о б у ч а ю щ е г о с я  в с о о т в е т с т в и и  с  его



и н д и в и д у а л ь н о с т ь ю .
В  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  С т а н д а р т а  в н е у р о ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь  

о р г а н и зу е т с я  п о  н а п р а в л ен и я м  р а зв и т и я  л и ч н о с т и  (д у х о в н о -н р а в с т в е н н о е ,  
с о ц и а л ь н о е , н а у ч н о -п о зн а в а т е л ь н о е , с п о р т и в н о -о зд о р о в и т е л ь н о е , х у д о ж е с т в е н н о 
э с т е т и ч е с к о е , в о е н н о -п а т р и о т и ч е с к о е ).

О р г а н и за ц и я  за н я т и й  п о  н а п р а в л ен и я м  р а зд е л а  « В н е у р о ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь »  
я в л я ет ся  н е о т ъ е м л е м о й  ч а с т ь ю  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  М А О У  С О Ш  № 3 5 ,  
к о т о р а я  п р е д о с т а в л я е т  о б у ч а ю щ и м с я  в о зм о ж н о с т ь  в ы б о р а  ш и р о к о г о  сп ек тр а  
за н я т и й , н а п р а в л ен н ы х  н а  и х  р а зв и т и е .

С о д е р ж а н и е  за н я т и й , п р е д у с м о т р е н н ы х  как в н е у р о ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь , 
ф о р м и р у е т с я  с  у ч е т о м  п о ж е л а н и й  о б у ч а ю щ и х с я  и  и х  р о д и т е л е й  (за к о н н ы х  
п р е д с т а в и т е л е й )  и  н а п р а в л е н о  н а  р е а л и за ц и ю  р а зл и ч н ы х  ф о р м  е е  о р г а н и за ц и и , 
о т л и ч н ы х  о т  у р о ч н о й  с и с т е м ы  о б у ч е н и я , так и х  как эк с к у р с и и , к р у ж к и , сек ц и и , 
к р у гл ы е с т о л ы , к о н ф е р е н ц и и , д и с п у т ы , ш к о л ь н ы е н а у ч н ы е  о б щ е с т в а , о л и м п и а д ы , 
к о н к у р сы , с о р е в н о в а н и я , п о и с к о в ы е  и  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я , о б щ е с т в е н н о 
п о л е зн а я  п рак тика.

В  п е р и о д  к ан и к ул  д л я  п р о д о л ж е н и я  в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  и с п о л ь з у ю т с я  
в о з м о ж н о с т и  т е м а т и ч е с к и х  л а г ер н ы х  с м е н  ш к о л ь н о г о  о зд о р о в и т е л ь н о г о  л агер я .

П р и  п р о в е д е н и и  за н я т и й  п о  т а т а р ск о м у , и н о с т р а н н о м у  я зы к а м (2 -4 к л а с сы )  
о с у щ е с т в л я е т с я  д е л е н и е  к л а сса  н а  д в е  гр у п п ы  п р и  н а п о л н я е м о с т и  к л асса  2 5  
ч е л о в е к .

Ш к о л а  № 3 5  н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  о п р е д е л я е т  5 -д н е в н у ю  
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  у ч е б н о й  н е д е л и  в 1 -х  к л а с с а х , 6 -д н е в н у ю  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
у ч е б н о й  н е д е л и  в о  2 - 4  к л а сса х . П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  у ч е б н о г о  г о д а  н а  п е р в о й  
с т у п е н и  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  с о с т а в л я е т  3 5  н е д е л ь , в 1 к л а с с е  -  3 3  н е д е л и .

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  к ан и к ул  в т е ч е н и е  у ч е б н о г о  г о д а  с о с т а в л я е т  3 0  
к а л е н д а р н ы х  д н е й . Д л я  о б у ч а ю щ и х с я  в 1 к л а с с е  у с т а н а в л и в а ю т с я  д о п о л н и т е л ь н ы е  
н е д е л ь н ы е  к ан и к улы .

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  у р о к а  состав л я ет:
в 1 к л а с с е  -  3 5  м и н у т  (ак ти в н ая  ф а за  у р о к а )
в о  2 - 4  к л а с с а х  -  4 5  м и н у т .

3.2. План внеурочной деятельности
Цели организации внеурочной деятельности н а  с т у п е н и  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  

о б р а зо в а н и я :
о б е с п е ч е н и е  с о о т в е т с т в у ю щ е й  в о зр а с т у  а д а п т а ц и и  р е б ё н к а  в о б р а зо в а т е л ь н о м  

у ч р е ж д е н и и , с о з д а н и е  б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и й  д л я  р а зв и т и я  р е б ё н к а , у ч ё т  его  
в о зр а ст н ы х  и  и н д и в и д у а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й .

В н е у р о ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь  о р г а н и зу е т с я  п о  н а п р а в л ен и я м  р азв и ти я  л и ч н о с т и  
(с п о р т и в н о -о з д о р о в и т е л ь н о е , д у х о в н о -н р а в с т в е н н о е , с о ц и а л ь н о е ,
о б щ е и н т е л л е к т у а л ь н о е , о б щ е к у л ь т у р н о е ) .

В р е м я , о т в е д ё н н о е  н а  в н е у р о ч н у ю  д е я т е л ь н о с т ь , н е  у ч и т ы в а е т с я  п р и  
о п р е д е л е н и и  м а к си м а л ь н о  д о п у с т и м о й  н е д е л ь н о й  н а г р у зк и  о б у ч а ю щ и х с я  и  
с о с т а в л я е т  н е  б о л е е  1 3 5 0  ч  за  4  г о д а  о б у ч е н и я .

К о о р д и н и р у ю щ у ю  р о л ь  в о р г а н и за ц и и  в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы п о л н я ет  
к л а ссн ы й  р у к о в о д и т е л ь , к о т о р ы й  в за и м о д е й с т в у е т  с  п е д а г о г и ч е с к и м и  
р а б о т н и к а м и , о р г а н и зу е т  с и с т е м у  о т н о ш е н и й  ч е р е з  р а з н о о б р а зн ы е  ф ор м ы  
в о с п и т а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  к ол л ек ти в а , в т о м  ч и с л е  ч е р е з  ор ган ы



с а м о у п р а в л ен и я , о б е с п е ч и в а е т  в н е у р о ч н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  о б у ч а ю щ и х с я  в 
с о о т в е т с т в и и  с  и х  в ы б о р о м . В  п е р и о д  к ан и к ул  д л я  п р о д о л ж е н и я  в н е у р о ч н о й  
д е я т е л ь н о с т и  и с п о л ь з у ю т с я  в о з м о ж н о с т и  п р и ш к о л ь н о г о  л а гер я  « С в е т л я ч о к » .
План внеурочной деятельности ф о р м и р у е т с я  о б р а зо в а т е л ь н ы м  у ч р е ж д е н и е м  в 
с о о т в е т с т в и и  с о  с в о и м  у ч е б н ы м  п л а н о м  и  н а п р а в л ен  в п е р в у ю  о ч е р е д ь  н а  
д о с т и ж е н и е  о б у ч а ю щ и м и с я  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  о с в о е н и я  о с н о в н о й  
о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я .

3.3. Система условий реализации 
основной образовательной программы

С о зд а н н ы е  в о б р а зо в а т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и , р е а л и з у ю щ е м  о с н о в н у ю  

о б р а з о в а т е л ь н у ю  п р о г р а м м у  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я , у с л о в и я  д ол ж н ы :
• с о о т в е т с т в о в а т ь  т р е б о в а н и я м  С тан дар та;
• гар а н т и р о в а ть  с о х р а н н о с т ь  и  у к р е п л е н и е  ф и зи ч е с к о г о , п с и х о л о г и ч е с к о г о  и  

с о ц и а л ь н о г о  зд о р о в ь я  о б у ч а ю щ и х с я ;
• о б е с п е ч и в а т ь  р е а л и за ц и ю  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  

о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  и  д о с т и ж е н и е  п л а н и р у е м ы х  р е зу л ь т а т о в  е ё  
о с в о е н и я ;

• уч и ты в ат ь  о с о б е н н о с т и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я , е г о  о р г а н и за ц и о н н у ю  
с т р у к т у р у , за п р о с ы  у ч а с т н и к о в  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ;

• п р е д о с т а в л я т ь  в о зм о ж н о с т ь  в за и м о д е й с т в и я  с  со ц и а л ь н ы м и  п а р т н ёр а м и , 
и с п о л ь зо в а н и я  р е с у р с о в  с о ц и у м а .

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
О п и с а н и е  к а д р о в ы х  у с л о в и й  р е а л и за ц и и  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о гр а м м ы  

вк л ю ч ает:
• х а р а к т ер и с т и к у  у к о м п л е к т о в а н н о с т и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я ;
• о п и с а н и е  у р о в н я  к в а л и ф и к а ц и и  р а б о т н и к о в  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  и  

и х  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  о б я за н н о с т е й ;
• о п и с а н и е  р е а л и з у е м о й  с и с т е м ы  н е п р е р ы в н о г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  р азв и ти я  и  

п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в ;
• о п и с а н и е  с и с т е м ы  о ц е н к и  д е я т е л ь н о с т и  ч л е н о в  п е д а г о г и ч е с к о г о  к ол л ек ти в а .
Кадровое обеспечение
О б р а зо в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  у к о м п л е к т о в а н о  к а д р а м и , и м е ю щ и м и  

н е о б х о д и м у ю  к в а л и ф и к а ц и ю  д л я  р е ш е н и я  за д а ч , о п р е д е л ё н н ы х  о с н о в н о й  
о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м о й  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я .

Р а зр а б о т а н ы  д о л ж н о с т н ы е  и н с т р у к ц и и , с о д е р ж а щ и е  к о н к р ет н ы й  п е р е ч е н ь  
д о л ж н о с т н ы х  о б я з а н н о с т е й  у ч и т е л я  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в  (П р и л о ж е н и е 6 )  и  
за м е с т и т е л я  д и р ек т о р а , к у р и р у ю щ е г о  н а ч а л ь н у ю  ш к о л у (П р и л о ж е н и е 7 ) , с  у ч ё т о м  
о с о б е н н о с т е й  о р г а н и за ц и и  т р у д а  и  у п р а в л ен и я , а т а к ж е  п р ав , о т в е т с т в е н н о с т и  и  
к о м п е т е н т н о с т и  р а б о т н и к о в  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я , н а  о с н о в е  
к в а л и ф и к а ц и о н н ы х  х а р а к т ер и с т и к , п р е д с т а в л е н н ы х  в Е д и н о м  к в а л и ф и к а ц и о н н о м  
с п р а в о ч н и к е  д о л ж н о с т е й  р у к о в о д и т е л е й , с п е ц и а л и с т о в  и  с л у ж а щ и х 1

1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 
октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 
2010 г. Регистрационный № 18638.



О б р а зо в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  у к о м п л е к т о в а н о  р а б о т н и к а м и  п и щ е б л о к а , 
в с п о м о г а т е л ь н ы м  п е р с о н а л о м .

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников

В  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м е  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  м о г у т  
бы ть  п р е д с т а в л ен ы  п л а н ы -гр а ф и к и , в к л ю ч а ю щ и е  р а зл и ч н ы е ф о р м ы  н е п р е р ы в н о г о  
п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  в с е х  п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в , а т а к ж е  гр аф и к и  
а т т е с т а ц и и  к а д р о в  н а  с о о т в е т с т в и е  за н и м а е м о й  д о л ж н о с т и  и  к в а л и ф и к а ц и о н н у ю  
к а т е г о р и ю

В  с о о т в е т с т в и и  с  п р и к а зо м  М и н о б р н а у к и  Р о с с и и  о т  2 4  м а р т а  2 0 1 0  г. №  2 0 9  « О  
п о р я д к е  а т т е с т а ц и и  п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  г о с у д а р с т в е н н ы х  и  
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й » , р а зъ я с н е н и я м и  Д е п а р т а м е н т а  
о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  М и н о б р н а у к и  Р о с с и и  п о  п р и м е н е н и ю  П о р я д к а  а т т ест а ц и и  
п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  г о с у д а р с т в е н н ы х  и  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  
у ч р е ж д е н и й  (п и с ь м о  Д е п а р т а м е н т а  о т  18 а в г у с т а  2 0 1 0  г. №  0 3 - 5 2 /4 6 ) ,  а  т а к ж е  
м е т о д и к о й  о ц е н к и  у р о в н я  к в а л и ф и к а ц и и  п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  (п и с ь м о  
Д е п а р т а м е н т а  о т  2 9  н о я б р я  2 0 1 0  г. №  0 3 -3 3 9 )с о с т а в л е н  п л а н -г р а ф и к  н е п р е р ы в н о г о  
п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и .(П р и л о ж е н и е  8 )

Ожидаемый результат повышения квалификации —  профессиональная 
готовность работников образования к реализации Стандарта:

• обеспечение о п т и м а л ь н о г о  в х о ж д е н и я  р а б о т н и к о в  о б р а зо в а н и я  в с и с т е м у  
ц е н н о с т е й  с о в р е м е н н о г о  о б р а зо в а н и я ;

• принятие и д е о л о г и и  С т а н д а р т а  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я ;
• освоение н о в о й  с и с т е м ы  т р е б о в а н и й  к ст р у к т у р е  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  

п р о г р а м м ы , р е зу л ь т а т а м  е ё  о с в о е н и я  и  у с л о в и я м  р е а л и за ц и и , а  т а к ж е  с и с т е м ы  
о ц е н к и  и т о г о в  о б р а зо в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я ;

• овладение у ч е б н о -м е т о д и ч е с к и м и  и  и н ф о р м а ц и о н н о -  м е т о д и ч е с к и м и  
р е с у р с а м и , н е о б х о д и м ы м и  д л я  у с п е ш н о г о  р е ш е н и я  за д а ч  С тан дар т а .

План методической работы (П р и л о ж е н и е  9 )  включает следующие 
мероприятия:

1. С ем и н а р ы , п о с в я щ ё н н ы е  с о д е р ж а н и ю  и  к л ю ч ев ы м  о с о б е н н о с т я м  С тан дар та .
2 . Т р е н и н г и  д л я  п е д а г о г о в  с  ц е л ь ю  в ы я в л ен и я  и  с о о т н е с е н и я  с о б с т в е н н о й  

п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о з и ц и и  с  ц е л я м и  и  за д а ч а м и  С тан дар та .
3. З а с е д а н и я  м е т о д и ч е с к и х  о б ъ е д и н е н и й  у ч и т е л е й , в о с п и т а т е л е й  п о  п р о б л е м а м  

в в е д е н и я  С тан дар та .
4 . К о н ф е р е н ц и и  у ч а с т н и к о в  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  и  с о ц и а л ь н ы х  

п а р т н ё р о в  О У  п о  и т о г а м  р а зр а б о т к и  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы , е ё  
о т д е л ь н ы х  р а зд е л о в , п р о б л е м а м  а п р о б а ц и и  и  в в е д е н и я  С тан дар т а .

5. У ч а с т и е  п е д а г о г о в  в р а зр а б о т к е  р а з д е л о в  и  к о м п о н е н т о в  о с н о в н о й  
о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я .

6. У ч а с т и е  п е д а г о г о в  в р а зр а б о т к е  и  а п р о б а ц и и  о ц е н к и  эф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы  в 
у с л о в и я х  в н е д р е н и я  С т а н д а р т а  и  Н о в о й  с и с т е м ы  оп л аты  т р у д а .

7. У ч а с т и е  п е д а г о г о в  в п р о в е д е н и и  м а с т е р -к л а с с о в , к р у г л ы х  с т о л о в , 
с т а ж ё р с к и х  п л о щ а д о к , о тк р ы ты х у р о к о в , в н е у р о ч н ы х  за н я т и й  и  м е р о п р и я т и й  п о  
о т д е л ь н ы м  н а п р а в л ен и я м  в в е д е н и я  и  р е а л и за ц и и  С тан дар та .
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий о с у щ е с т в л я ю т с я  в 
р а зн ы х  ф о р м а х , с о в е щ а н и я  п р и  д и р е к т о р е , за с е д а н и я  п е д а г о г и ч е с к о г о  и



м е т о д и ч е с к о г о  с о в е т о в , в в и д е  р е ш е н и й  п е д а г о г и ч е с к о г о  с о в е т а , р а зм е щ ё н н ы х  н а  
с а й т е  п р е зен т а ц и й .

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы

Н е п р е м е н н ы м  у с л о в и е м  р е а л и за ц и и  т р е б о в а н и й  С т а н д а р т а  я в л я ет ся  с о з д а н и е  в 
о б р а зо в а т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и  п с и х о л о г о -п е д а г о г и ч е с к и х  у с л о в и й ,  
о б е с п е ч и в а ю щ и х ,

• п р е е м с т в е н н о с т ь  с о д е р ж а н и я  и  ф о р м  о р г а н и за ц и и  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  
п о  о т н о ш е н и ю  к д о ш к о л ь н о м у  о б р а з о в а н и ю  с  у ч ё т о м  с п е ц и ф и к и  в о зр а с т н о г о  
п с и х о ф и з и ч е с к о г о  р а зв и т и я  о б у ч а ю щ и х с я ;

• ф о р м и р о в а н и е  и  р а зв и т и е  п с и х о л о г о -п е д а г о г и ч е с к о й  к о м п е т е н т н о с т и  
у ч а с т н и к о в  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ;

• в а р и а т и в н о ст ь  н а п р а в л е н и й  и  ф о р м , а т а к ж е  д и в е р с и ф и к а ц и ю  у р о в н е й  
п с и х о л о г о -п е д а г о г и ч е с к о г о  с о п р о в о ж д е н и я  у ч а с т н и к о в  о б р а зо в а т е л ь н о г о  
п р о ц е с с а ;

• д и ф ф е р е н ц и а ц и ю  и  и н д и в и д у а л и за ц и ю  о б у ч е н и я .
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования
М о ж н о  в ы д ел и т ь  с л е д у ю щ и е  у р о в н и  п с и х о л о г о -п е д а г о г и ч е с к о г о  

с о п р о в о ж д е н и я , и н д и в и д у а л ь н о е , г р у п п о в о е , н а  у р о в н е  к л а сса , н а  у р о в н е  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я .

О сн о в н ы м и  ф о р м а м и  п с и х о л о г о -п е д а г о г и ч е с к о г о  с о п р о в о ж д е н и я  я в л я ю т ся ,
• д и а г н о с т и к а , н а п р а в л ен н а я  н а  в ы я в л ен и е  о с о б е н н о с т е й  с т а т у с а  ш к ол ь н и к а . 

О н а  м о ж е т  п р о в о д и т с я  н а  э т а п е  зн а к о м с т в а  с  р е б ё н к о м , п о с л е  за ч и с л е н и я  е г о  в 
ш к о л у  .

• к о н с у л ь т и р о в а н и е  п е д а г о г о в  и  р о д и т е л е й , к о т о р о е  о с у щ е с т в л я е т с я  у ч и т е л е м  и  
п с и х о л о г о м  с  у ч ё т о м  р е зу л ь т а т о в  д и а г н о с т и к и , а т а к ж е  а д м и н и с т р а ц и е й  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я ;

• п р о ф и л а к т и к а , э к с п е р т и за , р а зв и в а ю щ а я  р а б о т а , п р о с в е щ е н и е , к о р р ек ц и о н н а я  
р а б о т а , о с у щ е с т в л я е м а я  в т е ч е н и е  в с е г о  у ч е б н о г о  в р ем ен и .

К  о с н о в н ы м  н а п р а в л ен и я м  п с и х о л о г о -п е д а г о г и ч е с к о г о  с о п р о в о ж д е н и я  м о ж н о  
о тн ести :

• с о х р а н е н и е  и  у к р е п л е н и е  п с и х о л о г и ч е с к о г о  зд о р о в ь я ;
• м о н и т о р и н г  в о з м о ж н о с т е й  и  с п о с о б н о с т е й  о б у ч а ю щ и х с я ;
• ф о р м и р о в а н и е  у  о б у ч а ю щ и х с я  ц е н н о с т и  зд о р о в ь я  и  б е з о п а с н о г о  о б р а з а  

ж и зн и ;
• р а зв и т и е  э к о л о г и ч е с к о й  к ул ь тур ы ;
• в ы я в л ен и е  и  п о д д е р ж к у  д е т е й  с  о с о б ы м и  о б р а зо в а т е л ь н ы м и  п о т р е б н о с т я м и ;
• ф о р м и р о в а н и е  к о м м у н и к а т и в н ы х  н ав ы к ов  в р а з н о в о зр а с т н о й  с р е д е  и  с р е д е  

св ер ст н и к о в ;
• п о д д е р ж к у  д е т с к и х  о б ъ е д и н е н и й  и  у ч е н и ч е с к о г о  са м о у п р а в л ен и я ;
• в ы я в л ен и е  и  п о д д е р ж к у  о д а р ё н н ы х  д е т е й .

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы

Финансовое обеспечение р е а л и за ц и и  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о гр а м м ы  
н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  о п и р а е т с я  н а  и с п о л н е н и е  р а с х о д н ы х  о б я за т е л ь ст в , 
о б е с п е ч и в а ю щ и х  к о н с т и т у ц и о н н о е  п р а в о  г р а ж д а н  н а  б е с п л а т н о е  и  о б щ е д о с т у п н о е



о б щ е е  о б р а зо в а н и е .
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования о с у щ е с т в л я е т с я  н а  
о с н о в е  н о р м а т и в н о г о  п о д у ш е в о г о  ф и н а н си р о в а н и я . В в е д е н и е  н о р м а т и в н о г о  
п о д у ш е в о г о  ф и н а н с и р о в а н и я  о п р е д е л я е т  м е х а н и з м  ф о р м и р о в а н и я  р а с х о д о в  и  
д о в е д е н и я  с р е д с т в  н а  р е а л и за ц и ю  г о с у д а р с т в е н н ы х  г а р а н т и й  п р ав  г р а ж д а н  н а  
п о л у ч е н и е  о б щ е д о с т у п н о г о  и  б е с п л а т н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  в с о о т в е т с т в и и  с  
т р е б о в а н и я м и  С тан дар т а .

Региональный расчётный подушевой норматив —  э т о  м и н и м а л ь н о  
д о п у с т и м ы й  о б ъ ё м  ф и н а н с о в ы х  с р е д с т в , н е о б х о д и м ы х  д л я  р е а л и за ц и и  о с н о в н о й  
о б р а зо в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  в у ч р е ж д е н и я х  д а н н о г о  р е г и о н а  в с о о т в е т с т в и и  со  
С т а н д а р т о м  в р а с ч ё т е  н а  о д н о г о  о б у ч а ю щ е г о с я  в г о д , о п р е д е л я е м ы й  р а зд е л ь н о  д л я  
о б р а зо в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й , р а с п о л о ж е н н ы х  в г о р о д с к о й  и  с е л ь с к о й  м е с т н о с т и .

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 
следующие расходы на год:

• о п л а т у  т р у д а  р а б о т н и к о в  о б р а зо в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  с  у ч ё т о м  р а й о н н ы х  
к о э ф ф и ц и е н т о в  к за р а б о т н о й  п л а т е , а т а к ж е  о тч и сл ен и я ;

• р а с х о д ы , н е п о с р е д с т в е н н о  св я за н н ы е  с  о б е с п е ч е н и е м  о б р а зо в а т е л ь н о г о  
п р о ц е с с а  ;

• и н ы е х о зя й с т в е н н ы е  н у ж д ы  и  д р у г и е  р а с х о д ы , св я за н н ы е  с  о б е с п е ч е н и е м  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  (о б у ч е н и е , п о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и  п е д а г о г и ч е с к о г о  
и  а д м и н и с т р а т и в н о -у п р а в л е н ч е с к о г о  п е р с о н а л а  о б р а зо в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й ,  
к о м а н д и р о в о ч н ы е  р а с х о д ы  и  д р .) , з а  и с к л ю ч е н и е м  р а с х о д о в  н а  с о д е р ж а н и е  зд а н и й  
и  к о м м у н а л ь н ы х  р а с х о д о в , о с у щ е с т в л я е м ы х  и з  м е с т н ы х  б ю д ж е т о в .

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 
осуществляется на трёх следующих уровнях:

• м е ж б ю д ж е т н ы х  о т н о ш е н и й  (б ю д ж е т  с у б ъ е к т а  Р Ф  —  м у н и ц и п а л ь н ы й  
б ю д ж е т );

• в н у т р и б ю д ж е т н ы х  о т н о ш е н и й  (м у н и ц и п а л ь н ы й  б ю д ж е т  —  о б р а з о в а т е л ь н о е  
у ч р е ж д е н и е );

• о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я .
Формирование фонда оплаты труда о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  

о с у щ е с т в л я е т с я  в п р е д е л а х  о б ъ ё м а  с р е д с т в  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  н а  
т е к у щ и й  ф и н а н с о в ы й  г о д , о п р е д е л ё н н о г о  в с о о т в е т с т в и и  с  р еги о н а л ь н ы м  
р а сч ёт н ы м  п о д у ш е в ы м  н о р м а т и в о м , к о л и ч е с т в о м  о б у ч а ю щ и х с я  и  
с о о т в е т с т в у ю щ и м и  п о п р а в о ч н ы м и  к о э ф ф и ц и е н т а м и , и  о т р а ж а е т ся  в с м е т е  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я .

Р а зм е р ы , п о р я д о к  и  у с л о в и я  о с у щ е с т в л е н и я  с т и м у л и р у ю щ и х  вы п л ат  
о п р е д е л я ю т с я  в л о к а л ь н ы х  п р а в о в ы х  ак тах  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  и  (и л и ) в 
к о л л ек т и в н ы х  д о г о в о р а х .

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в 
своих локальных актах:

• с о о т н о ш е н и е  б а з о в о й  и  с т и м у л и р у ю щ е й  ч а с т е й  ф о н д а  о п л ат ы  т р у д а ;
• с о о т н о ш е н и е  ф о н д а  оп л аты  т р у д а  п е д а г о г и ч е с к о г о , а д м и н и с т р а т и в н о 

у п р а в л е н ч е с к о г о  и  у ч е б н о -в с п о м о г а т е л ь н о г о  п е р со н а л а ;
• с о о т н о ш е н и е  о б щ е й  и  с п е ц и а л ь н о й  ч а с т е й  в н у т р и  б а з о в о й  ч а ст и  ф о н д а  

о п л ат ы  тр у д а ;



• п о р я д о к  р а с п р е д е л е н и я  с т и м у л и р у ю щ е й  ч а с т и  ф о н д а  о п л а т ы  т р у д а  в 
с о о т в е т с т в и и  с  р е г и о н а л ь н ы м и  и  м у н и ц и п а л ь н ы м и  н о р м а т и в н ы м и  актам и.

Д л я  о б е с п е ч е н и я  т р е б о в а н и й  С т а н д а р т а  н а  о с н о в е  п р о в е д ё н н о г о  а н ал и за  
м а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к и х  у с л о в и й  р е а л и за ц и и  о с н о в н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  
п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  образовательное учреждение:

1) п р о в о д и т  э к о н о м и ч е с к и й  р а с ч ё т  с т о и м о с т и  о б е с п е ч е н и я  т р е б о в а н и й  
С т а н д а р т а  п о  к а ж д о й  п о зи ц и и ;

2 )  у с т а н а в л и в а ет  п р е д м е т  за к у п о к , к о л и ч е с т в о  и  с т о и м о с т ь  п о п о л н я е м о г о  
о б о р у д о в а н и я , а т а к ж е п е р е ч е н ь  р а б о т  д л я  о б е с п е ч е н и я  т р е б о в а н и й  к у с л о в и я м  
р е а л и за ц и и  О О П ;

3 )  о п р е д е л я е т  в е л и ч и н у  за т р а т  н а  о б е с п е ч е н и е  т р е б о в а н и й  к у с л о в и я м  
р е а л и за ц и и  О О П ;

4 )  с о о т н о с и т  н е о б х о д и м ы е  за т р а ты  с  р ег и о н а л ь н ы м  (м у н и ц и п а л ь н ы м )  
г р а ф и к о м  в н е д р е н и я  С т а н д а р т а  и  о п р е д е л я е т  р а с п р е д е л е н и е  п о  г о д а м  о с в о е н и я  
с р е д с т в  н а  о б е с п е ч е н и е  т р е б о в а н и й  к у с л о в и я м  р е а л и за ц и и  О О П  в с о о т в е т с т в и и  с о  
С т а н д а р т о м ;

5 )  о п р е д е л я е т  о б ъ ё м ы  ф и н а н с и р о в а н и я , о б е с п е ч и в а ю щ и е  р е а л и за ц и ю  
в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я , в к л ю ч ё н н о й  в о с н о в н у ю  о б р а з о в а т е л ь н у ю  
п р о г р а м м у  о б р а з о в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  (механизмы расчёта необходимого 
финансирования п р е д с т а в л ен ы  в м а т е р и а л а х  М и н о б р н а у к и  « М о д е л ь н а я  м е т о д и к а  
в в е д е н и я  н о р м а т и в н о г о  п о д у ш е в о г о  ф и н а н с и р о в а н и я  р е а л и за ц и и  г о с у д а р с т в е н н ы х  
г а р а н т и й  п р ав  г р а ж д а н  н а  п о л у ч е н и е  о б щ е д о с т у п н о г о  и  б е с п л а т н о г о  о б щ е г о  
о б р а зо в а н и я »  (у т в е р ж д е н а  М и н о б р н а у к и  2 2  н о я б р я  2 0 0 7  г .) , « Н о в а я  с и с т е м а  
о п л ат ы  т р у д а  р а б о т н и к о в  о б р а зо в а н и я . М о д е л ь н а я  м е т о д и к а  ф о р м и р о в а н и я  
с и с т е м ы  о п л ат ы  т р у д а  и  с т и м у л и р о в а н и я  р а б о т н и к о в  г о с у д а р с т в е н н ы х  
о б р а зо в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и  м у н и ц и п а л ь н ы х  
о б р а зо в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й »  (у т в е р ж д е н а  М и н о б р н а у к и  2 2  н о я б р я  2 0 0 7  г .) , а 
т а к ж е  в п и с ь м е  Д е п а р т а м е н т а  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я  « Ф и н а н с о в о е  о б е с п е ч е н и е  
в н е д р е н и я  Ф Г О С . В о п р о с ы — о т в е т ы » , в к о т о р о м  п р е д л о ж е н ы  д о п о л н е н и я  к 
м о д е л ь н ы м  м е т о д и к а м  в с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  Ф Г О С );

6 )  р а зр а б а т ы в а ет  ф и н а н с о в ы й  м е х а н и з м  и н т ег р а ц и и  м е ж д у  
о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы м  у ч р е ж д е н и е м  и  у ч р е ж д е н и я м и  д о п о л н и т е л ь н о г о  
о б р а зо в а н и я  д е т е й , а т а к ж е  д р у г и м и  со ц и а л ь н ы м и  п а р т н ё р а м и , о р г а н и зу ю щ и м и  
в н е у р о ч н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  о б у ч а ю щ и х с я , и  о т р а ж а е т  е г о  в с в о и х  л о к а л ь н ы х  актах.

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы

К р и т ер и а л ь н ы м и  и с т о ч н и к а м и  о ц е н к и  у ч е б н о -м а т е р и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  я в л я ю т ся  т р е б о в а н и я  С т а н д а р т а , т р е б о в а н и я  и  у с л о в и я  
П о л о ж е н и я  о  л и ц е н зи р о в а н и и  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и , у т в е р ж д ё н н о г о  
п о с т а н о в л е н и е м  П р а в и т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т  16 м а р т а  2 0 1 1  г. №  1 7 4 , а  
т а к ж е  с о о т в е т с т в у ю щ и е  п р и к азы  и  м е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н д а ц и и , в т о м  ч и сл е:

• п о с т а н о в л е н и е  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  п о  н а д з о р у  в с ф е р е  за щ и т ы  п рав  
п о т р е б и т е л е й  и  б л а г о п о л у ч и я  ч е л о в е к а  о т  2 9  д е к а б р я  2 0 1 0  г. №  1 8 9 , С а н П и Н  
2 .4 .2 .2 8 2 1 - 1 0  « С а н и т а р н о -э п и д е м и о л о г и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  к у с л о в и я м  и  
о р г а н и за ц и и  о б у ч е н и я  в о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х » ;

• п р и к а з М и н о б р н а у к и  Р о с с и и  о т  4  о к тя б р я  2 0 1 0  г. №  9 8 6  « О б  у т в е р ж д е н и и  
ф е д е р а л ь н ы х  т р е б о в а н и й  к о б р а зо в а т е л ь н ы м  у ч р е ж д е н и я м  в ч а с т и  м и н и м а л ь н о й



о с н а щ ё н н о с т и  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  и  о б о р у д о в а н и я  у ч е б н ы х  п о м е щ е н и й » ;
• п р и к а з М и н о б р н а у к и  Р о с с и и  о т  2 3  и ю н я  2 0 1 0  г. №  6 9 7  « О б  у т в е р ж д е н и и  

ф е д е р а л ь н ы х  т р е б о в а н и й  к о б р а зо в а т е л ь н ы м  у ч р е ж д е н и я м  в ч а с т и  о х р а н ы  
зд о р о в ь я  о б у ч а ю щ и х с я , в о с п и т а н н и к о в » ;

• п е р е ч н и  р е к о м е н д у е м о й  у ч е б н о й  л и т ер а т у р ы  и  ц и ф р о в ы х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  
р е с у р с о в ;

В  с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  С т а н д а р т а  д л я  о б е с п е ч е н и я  в с е х  п р е д м е т н ы х  
о б л а с т е й  и  в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е , р е а л и з у ю щ е е  
о с н о в н у ю  о б р а з о в а т е л ь н у ю  п р о г р а м м у  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а зо в а н и я , д о л ж н о  
бы ть  о б е с п е ч е н о  м е б е л ь ю , о ф и с н ы м  о с в е щ е н и е м , х о зя й с т в е н н ы м  и н в е н т а р ё м  и  

о б о р у д о в а н о :
• у ч е б н ы м и  к а б и н ет а м и  с  а в т о м а т и зи р о в а н н ы м и  р а б о ч и м и  м е с т а м и  

о б у ч а ю щ и х с я  и  п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в ;
• п о м е щ е н и я м и  д л я  за н я т и й  е с т е с т в е н н о н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю , 

м о д е л и р о в а н и е м , т е х н и ч е с к и м  т в о р ч е с т в о м , и н о с т р а н н ы м и  язы к ам и ;
• п о м е щ е н и я м и  (к а б и н е т а м и , м а с т е р с к и м и , с т у д и я м и )  д л я  за н я т и й  м у зы к о й , 

х о р е о г р а ф и е й  и  и зо б р а зи т е л ь н ы м  и с к у с с т в о м ;
• п о м е щ е н и я м и  б и б л и о т е к  с  р а б о ч и м и  зо н а м и , о б о р у д о в а н н ы м и  ч и тал ь н ы м и  

за л а м и  и  к н и г о х р а н и л и щ а м и , о б е с п е ч и в а ю щ и м и  с о х р а н н о с т ь  к н и ж н о г о  ф о н д а , 
м е д и а т ек о й ;

• ак тов ы м  за л о м ;
• с п о р т и в н ы м и  с о о р у ж е н и я м и  (к о м п л ек са м и , за л а м и , б а с с е й н а м и , с т а д и о н а м и , 

с п о р т и в н ы м и  п л о щ а д к а м и , т и р а м и ), о с н а щ ё н н ы м и  и г р о в ы м , с п о р т и в н ы м  
о б о р у д о в а н и е м  и  и н в ен т а р ём ;

• п о м е щ е н и я м и  дл я  п и т а н и я  о б у ч а ю щ и х с я , а т а к ж е  д л я  х р а н е н и я  и  
п р и г о т о в л е н и я  п и щ и , о б е с п е ч и в а ю щ и м и  в о зм о ж н о с т ь  о р г а н и за ц и и  к а ч е с т в е н н о г о  
г о р я ч е г о  п и т а н и я , в т о м  ч и с л е  г о р я ч и х  зав тр ак ов ;

• п о м е щ е н и я м и  м е д и ц и н с к о г о  н а зн а ч ен и я ;
• а д м и н и с т р а т и в н ы м и  и  и н ы м и  п о м е щ е н и я м и , о с н а щ ё н н ы м и  н е о б х о д и м ы м  

о б о р у д о в а н и е м , в т о м  ч и с л е  д л я  о р г а н и за ц и и  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  с  д е т ь м и -  
и н в а л и д а м и  и  д е т ь м и  с  о г р а н и ч е н н ы м и  в о зм о ж н о с т я м и  зд о р о в ь я ;

• г а р д е р о б а м и , с а н у зл а м и , м е с т а м и  л и ч н о й  ги ги ен ы ;
• у ч а с т к о м  (т е р р и т о р и е й ) с  н е о б х о д и м ы м  н а б о р о м  о с н а щ ё н н ы х  зо н .
С о с т а в  к о м п л ек т а  д о л ж е н  ф о р м и р о в а т ь с я  с  у ч ёт о м :
• в о зр а с т н ы х , п с и х о л о г о -п е д а г о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  о б у ч а ю щ и х с я ;
• е г о  н е о б х о д и м о с т и  и  д о с т а т о ч н о с т и ;
• у н и в е р с а л ь н о с т и  (в о з м о ж н о с т и  п р и м е н е н и я  о д н и х  и  т е х  ж е  с р е д с т в  о б у ч е н и я  

д л я  р е ш е н и я  к о м п л е к с а  за д а ч  в у ч е б н о й  и  в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и , в р а зл и ч н ы х  
п р е д м е т н ы х  о б л а с т я х , а т а к ж е  п р и  и с п о л ь зо в а н и и  р а зн о о б р а зн ы х  м е т о д и к  
о б у ч е н и я );

• н е о б х о д и м о с т и  е д и н о г о  и н т е р ф е й с а  п о д к л ю ч е н и я  и  о б е с п е ч е н и я  
э р г о н о м и ч н о г о  р е ж и м а  р а б о т ы  у ч а с т н и к о в  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ;

• с о г л а с о в а н н о с т и  с о в м е с т н о г о  и с п о л ь зо в а н и я  (с о д е р ж а т е л ь н о й ,  
ф у н к ц и о н а л ь н о й , п р о г р а м м н о й  и  п р .).

И н н о в а ц и о н н ы е  с р е д с т в а  о б у ч е н и я  д о л ж н ы  со д ер ж а т ь :
• а п п а р а т н у ю  ч а ст ь , в к л ю ч а ю щ у ю : м о д у л ь  м а с ш т а б н о й  в и зу а л и за ц и и , 

у п р а в л ен и я  и  т и р а ж и р о в а н и я  и н ф о р м а ц и и , о р г а н и за ц и и  э ф ф е к т и в н о г о



в за и м о д е й с т в и я  в с е х  у ч а с т н и к о в  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ;  д о к у м е н т -к а м е р у ,  
м о д у л ь н у ю  с и с т е м у  э к с п е р и м е н т о в  и  ц и ф р о в о й  м и к р о с к о п , с и с т е м у  к о н т р о л я  и  
м о н и т о р и н г а  к а ч еств а  зн а н и й ;

• п р о г р а м м н у ю  ч асть , в к л ю ч а ю щ у ю  м н о г о п о л ь зо в а т е л ь с к у ю  о п е р а ц и о н н у ю  
с и с т е м у  и  п р и к л а д н о е  п р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е ;

• э л ек т р о н н ы е  о б р а зо в а т е л ь н ы е  р е с у р с ы  п о  п р е д м е т н ы м  о б л а ст я м .

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы

П о д  и н ф о р м а ц и о н н о - о б р а з о в а т е л ь н о й  с р е д о й  (и л и  И О С )  п о н и м а е т с я  
отк р ы тая  п е д а г о г и ч е с к а я  с и с т е м а , с ф о р м и р о в а н н а я  н а  о с н о в е  р а з н о о б р а зн ы х  
и н ф о р м а ц и о н н ы х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  р е с у р с о в , с о в р е м е н н ы х  и н ф о р м а ц и о н н о  - 
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н ы х  с р е д с т в  и  п е д а г о г и ч е с к и х  т е х н о л о г и й , н а п р а в л е н н ы х  н а  
ф о р м и р о в а н и е  т в о р ч е с к о й , со ц и а л ь н о  а к т и в н о й  л и ч н о с т и , а т а к ж е  к о м п е т е н т н о с т ь  
у ч а с т н и к о в  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  в р е ш е н и и  у ч е б н о -п о зн а в а т е л ь н ы х  и  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  за д а ч  с  п р и м е н е н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -к о м м у н и к а ц и о н н ы х  
т е х н о л о г и й  (И К Т -к о м п е т е н т н о с т ь ) , н а л и ч и е  с л у ж б  п о д д е р ж к и  п р и м е н е н и я  И К Т .

Основными элементами ИОС являются:
• и н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо в а т е л ь н ы е  р е с у р с ы  в в и д е  п е ч а т н о й  п р о д у к ц и и ;
• и н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо в а т е л ь н ы е  р е с у р с ы  н а  с м е н н ы х  о п т и ч е с к и х  н о с и т е л я х ;
• и н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо в а т е л ь н ы е  р е с у р с ы  И н т ер н ет а ;
• в ы ч и сл и т ел ь н а я  и  и н ф о р м а ц и о н н о -т е л е к о м м у н и к а ц и о н н а я  и н ф р а ст р у к т у р а ;
• п р и к л а д н ы е  п р о г р а м м ы , в т о м  ч и с л е  п о д д е р ж и в а ю щ и е  а д м и н и с т р и р о в а н и е  и  

ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я  

(б у х г а л т е р с к и й  у ч ё т , д е л о п р о и з в о д с т в о , к адр ы  и  т. д .) .
Необходимое для использования ИКТ оборудование д о л ж н о  отв еч ать  

с о в р е м е н н ы м  т р е б о в а н и я м  и  о б е с п е ч и в а т ь  и с п о л ь з о в а н и е  И К Т :
• в у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и ;
• в о  в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и ;
• в е с т е с т в е н н о -н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и ;
• п р и  и з м е р е н и и , к о н т р о л е  и  о ц е н к е  р е зу л ь т а т о в  о б р а зо в а н и я ;
• в а д м и н и с т р а т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и , вк л ю ч ая  д и с т а н ц и о н н о е  в за и м о д е й с т в и е  

в с е х  у ч а с т н и к о в  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а , в т о м  ч и с л е  в р а м к а х  д и с т а н ц и о н н о г о  
о б р а зо в а н и я , а т а к ж е  д и с т а н ц и о н н о е  в за и м о д е й с т в и е  о б р а зо в а т е л ь н о г о  
у ч р е ж д е н и я  с  д р у г и м и  о р г а н и за ц и я м и  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы  и  о р г а н а м и  у п р а в л ен и я .

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса должно обеспечивать возможность:

• р е а л и за ц и и  и н д и в и д у а л ь н ы х  о б р а зо в а т е л ь н ы х  п л а н о в  о б у ч а ю щ и х с я , 
о с у щ е с т в л е н и я  и х  с а м о с т о я т е л ь н о й  о б р а зо в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ;

• в в о д а  р у с с к о г о  и  и н о я зы ч н о г о  т е к с т а , р а с п о зн а в а н и я  с к а н и р о в а н н о г о  тек ста;  
с о зд а н и я  т е к с т а  н а  о с н о в е  р а с ш и ф р о в к и  а у д и о за п и с и ; и с п о л ь зо в а н и я  с р е д с т в  
о р ф о г р а ф и ч е с к о г о  и  с и н т а к с и ч е с к о г о  к о н т р о л я  р у с с к о г о  т е к с т а  и  т е к с т а  н а  
и н о с т р а н н о м  язы к е; р е д а к т и р о в а н и я  и  с т р у к т у р и р о в а н и я  т е к с т а  с р е д с т в а м и  
т е к с т о в о г о  р ед а к т о р а ;

• за п и с и  и  о б р а б о т к и  и з о б р а ж е н и я  (в к л ю ч ая  м и к р о с к о п и ч е с к и е , 
т е л е с к о п и ч е с к и е  и  с п у т н и к о в ы е  и з о б р а ж е н и я )  и  зв у к а  п р и  ф и к с а ц и и  я в л ен и й  в 
п р и р о д е  и  о б щ е с т в е , х о д а  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ;  п е р е н о с а  и н ф о р м а ц и и  с  
н е ц и ф р о в ы х  н о с и т е л е й  (в к л ю ч ая  т р ё х м е р н ы е  о б ъ ек т ы ) в ц и ф р о в у ю  с р е д у



(о ц и ф р о в к а , с к а н и р о в а н и е);
• с о зд а н и я  и  и с п о л ь зо в а н и я  д и а г р а м м  р а зл и ч н ы х  в и д о в , с п е ц и а л и зи р о в а н н ы х  

г е о г р а ф и ч е с к и х  (в  Г И С ) и  и с т о р и ч е с к и х  карт; с о зд а н и я  в и р т у а л ь н ы х  
г е о м е т р и ч е с к и х  о б ъ е к т о в , г р а ф и ч е с к и х  с о о б щ е н и й  с  п р о в е д е н и е м  р у к о й  
п р о и зв о л ь н ы х  л и н и й ;

• о р г а н и за ц и и  с о о б щ е н и я  в в и д е  л и н е й н о г о  и л и  в к л ю ч а ю щ е г о  ссы л к и  
с о п р о в о ж д е н и я  в ы с т у п л ен и я , с о о б щ е н и я  д л я  с а м о с т о я т е л ь н о г о  п р о с м о т р а , в т о м  
ч и с л е  в и д е о м о н т а ж а  и  о зв у ч и в а н и я  в и д е о с о о б щ е н и й ;

• в ы с т у п л ен и я  с  а у д и о - , в и д е о -  и  г р а ф и ч е с к и м  эк р а н н ы м  с о п р о в о ж д е н и е м ;
• в ы в о д а  и н ф о р м а ц и и  н а  б у м а г у  и  т. п . и  в т р ё х м е р н у ю  м а т е р и а л ь н у ю  с р е д у  

(п еч а т ь );
• и н ф о р м а ц и о н н о г о  п о д к л ю ч е н и я  к л о к а л ь н о й  с е т и  и  г л о б а л ь н о й  с е т и  

И н т е р н е т , в х о д а  в и н ф о р м а ц и о н н у ю  с р е д у  у ч р е ж д е н и я , в т о м  ч и с л е  ч е р е з  
И н т е р н е т , р а зм е щ е н и я  г и п е р м е д и а с о о б щ е н и й  в и н ф о р м а ц и о н н о й  с р е д е  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я ;

• п о и с к а  и  п о л у ч е н и я  и н ф о р м а ц и и ;
• и с п о л ь зо в а н и я  и с т о ч н и к о в  и н ф о р м а ц и и  н а  б у м а ж н ы х  и  ц и ф р о в ы х  н о с и т е л я х  

(в  т о м  ч и с л е  в с п р а в о ч н и к а х , с л о в а р я х , п о и с к о в ы х  с и с т е м а х );
• в ещ а н и я  (п о д к а с т и н г а ), и с п о л ь зо в а н и я  а у д и о в и д е о -  у с т р о й с т в  д л я  у ч е б н о й  

д е я т е л ь н о с т и  н а  у р о к е  и  в н е  ур ок а;
• о б щ е н и я  в И н т е р н е т е , в за и м о д е й с т в и я  в со ц и а л ь н ы х  г р у п п а х  и  с е т я х , у ч а с т и я  

в ф о р у м а х , г р у п п о в о й  р а б о т ы  н а д  с о о б щ е н и я м и  (ви к и );
• с о зд а н и я  и  за п о л н е н и я  б а з  д а н н ы х , в т о м  ч и с л е  о п р е д е л и т е л е й ; н а г л я д н о г о  

п р е д с т а в л е н и я  и  а н ал и за  д а н н ы х ;
• в к л ю ч ен и я  о б у ч а ю щ и х с я  в е с т е с т в е н н о -н а у ч н у ю  д е я т е л ь н о с т ь , п р о в е д е н и я  

н а б л ю д е н и й  и  э к с п е р и м е н т о в , в т о м  ч и с л е  с  и с п о л ь зо в а н и е м : у ч е б н о г о  
л а б о р а т о р н о г о  о б о р у д о в а н и я , ц и ф р о в о г о  (э л е к т р о н н о г о )  и  т р а д и ц и о н н о г о  
и з м е р е н и я , вк л ю ч ая  о п р е д е л е н и е  м е с т о н а х о ж д е н и я ;  в и р т у а л ь н ы х  л а б о р а т о р и й ,  
в е щ е с т в е н н ы х  и  в и р т у а л ь н о -н а г л я д н ы х  м о д е л е й  и  к о л л ек ц и й  о с н о в н ы х  
м а т е м а т и ч е с к и х  и  е с т е с т в е н н о -н а у ч н ы х  о б ъ е к т о в  и  я в л ен и й ;

• и с п о л н е н и я , с о ч и н е н и я  и  а р а н ж и р о в к и  м у зы к а л ь н ы х  п р о и з в е д е н и й  с  
п р и м е н е н и е м  т р а д и ц и о н н ы х  н а р о д н ы х  и  с о в р е м е н н ы х  и н с т р у м е н т о в  и  ц и ф р о в ы х  
т е х н о л о г и й , и с п о л ь зо в а н и я  зв у к о в ы х  и  м у зы к а л ь н ы х  р е д а к т о р о в , к л ав и ш н ы х и  
к и н е с т е т и ч е с к и х  с и н т е за т о р о в ;

• х у д о ж е с т в е н н о г о  т в о р ч е с т в а  с  и с п о л ь з о в а н и е м  р у ч н ы х , эл ек т р и ч е с к и х  и  
И К Т -и н с т р у м е н т о в , р е а л и за ц и и  х у д о ж е с т в е н н о -о ф о р м и т е л ь с к и х  и  и зд а т е л ь с к и х  
п р о е к т о в , н а т у р н о й  и  р и с о в а н н о й  м ул ь ти п л и к а ц и и ;

• с о зд а н и я  м а т ер и а л ь н ы х  и  и н ф о р м а ц и о н н ы х  о б ъ е к т о в  с  и с п о л ь з о в а н и е м  
р у ч н ы х  и  эл е к т р о и н с т р у м е н т о в , п р и м е н я е м ы х  в и зб р а н н ы х  д л я  и зу ч е н и я  
р а с п р о с т р а н ё н н ы х  т е х н о л о г и я х  (и н д у с т р и а л ь н ы х , с е л ь с к о х о зя й с т в е н н ы х ,  
т е х н о л о г и я х  в е д е н и я  д о м а , и н ф о р м а ц и о н н ы х  и  к о м м у н и к а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и я х );

• к о н с т р у и р о в а н и я  и  м о д е л и р о в а н и я , в т о м  ч и с л е  м о д е л е й  с  ц и ф р о в ы м  
у п р а в л е н и е м  и  о б р а т н о й  с в я зь ю , с  и с п о л ь з о в а н и е м  к о н с т р у к т о р о в ; у п р а в л ен и я  
о б ъ ек т а м и ; п р о гр а м м и р о в а н и я ;

• за н я т и й  п о  и з у ч е н и ю  п р а в и л  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  с  и с п о л ь з о в а н и е м  и гр , 
о б о р у д о в а н и я , а т а к ж е  к о м п ь ю т ер н ы х  т р е н а ж ё р о в ;

• р а зм е щ е н и я  п р о д у к т о в  п о зн а в а т е л ь н о й , у ч е б н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о й



д е я т е л ь н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я  в и н ф о р м а ц и о н н о -о б р а зо в а т е л ь н о й  с р е д е  
о б р а зо в а т е л ь н о г о  у ч р е ж д е н и я ;

• п р о е к т и р о в а н и я  и  о р г а н и за ц и и  и н д и в и д у а л ь н о й  и  г р у п п о в о й  д е я т е л ь н о с т и , 
о р г а н и за ц и и  с в о е г о  в р е м е н и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  И К Т ; п л а н и р о в а н и я  у ч е б н о г о  
п р о ц е с с а , ф и к си р о в а н и я  е г о  р е а л и за ц и и  в ц е л о м  и  о т д е л ь н ы х  эт а п о в  (в ы с т у п л е н и й , 
д и с к у с с и й , эк с п е р и м е н т о в );

• о б е с п е ч е н и я  д о с т у п а  в ш к о л ь н о й  б и б л и о т е к е  к и н ф о р м а ц и о н н ы м  р е с у р с а м  
И н т е р н е т а , у ч е б н о й  и  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р е , к о л л ек ц и я м  м е д и а р е с у р с о в  н а  
э л е к т р о н н ы х  н о с и т е л я х , м н о ж и т е л ь н о й  т е х н и к е  д л я  т и р а ж и р о в а н и я  у ч е б н ы х  и  
м е т о д и ч е с к и х  т е к с т о -г р а ф и ч е с к и х  и  а у д и о в и д е о м а т е р и а л о в , р е зу л ь т а т о в  
т в о р ч е с к о й , н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к о й  и  п р о е к т н о й  д е я т е л ь н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я ;

• п р о в е д е н и я  м а с с о в ы х  м е р о п р и я т и й , с о б р а н и й , п р е д с т а в л е н и й ; д о с у г а  и  
о б щ е н и я  о б у ч а ю щ и х с я  с  в о з м о ж н о с т ь ю  м а с с о в о г о  п р о с м о т р а  к и н о -  и  
в и д е о м а т е р и а л о в , о р г а н и за ц и и  с ц е н и ч е с к о й  р а б о т ы , т е а т р а л и зо в а н н ы х  
п р е д с т а в л е н и й , о б е с п е ч е н н ы х  о зв у ч и в а н и е м , о с в е щ е н и е м  и  
м у л ь т и м е д и а с о п р о в о ж д е н и е м ;

• в ы п у ск а  ш к о л ь н ы х  п е ч а т н ы х  и з д а н и й , р а б о т ы  ш к о л ь н о г о  т е л е в и д е н и я .
В с е  у к а за н н ы е  в и д ы  д е я т е л ь н о с т и  д о л ж н ы  бы ть  о б е с п е ч е н ы  р а с х о д н ы м и  

м а т ер и а л а м и .
УМК, используемые в образовательном учреждении

№ п/п Авторы Название учебных и 
методических изданий

Выходные данные

1
2
3

3.3.6. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы

Дорожная карта по внедрению ФГОС НОО
Цель: создание системы организационно-управленческого и методического 
обеспечения по организованному введению федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.

Направления деятельности:
I. Нормативно-правовое обеспечение

II. Организационно-управленческое обеспечение 
III. Методическое обеспечение 

IV. Кадровое обеспечение

I Нормативно-правовое обеспечение
№ Названия документов и мероприятия Сроки

выполнения
Ответственные

1 Конституция Российской Федерации

2 Закон РФ «Об образовании»



3 Изучение документов:
Фундаментальное ядро содержания общего 
образования
Федеральный государственный 
образовательный стандарт НОО. Приказ 
Министерства образования и науки РФ №373 
от 06.10.2009 г.
Концепция духовно -  нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России 
Примерные программы по учебным 
предметам
Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы начального 
общего образования по отдельным предметам.

январь 2011

январь 2011

февраль 
2011 г. 
январь - 
март
апрель-май

Зам. директора по
УВР
Тьютор

Зам. директора по 
УМР, члены совета 
школы по ФГОС

4 Внесение изменений в Устав школы май 2011 директор

II. Организационно-управленческое обеспечение
1.Работа с
педагогическими
кадрами

2.Работа с 
обучающимися

3.Работа с 
родителями

4.Работа с 
учреждениями 
дополнительног 
о образования

5.Работа с
общественными
организациями

1. Работа с педагогическими кадрами
№ М ероприятия Сроки

выполне
ния

Ответственные

1 Педсовет:
• Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы 
НОО и создание условий в школе для 
внедрения ФГОС.

• Требования к проектированию 
основной образовательной программы 
начального общего образования

11.01.2011г Зам.директора 
по УР , 
руководитель 
МО

протокол

2
Создание Совета школы по внедрению ФГОС 
и разработка дорожной карты

Июнь 
2011 г.

Зам.директора 
по УМР

Приказ по ОУ, 
дорожная карта

3 Создание рабочих групп по разработке 
Концепции развития ОУ и программ.

Август
2011г.

Зам.директора 
по УР

Приказ по 
школе



4 Разработка программ:
- базисного учебного плана НОО;
- духовного и нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России; 
-планируемых результатов освоения 
обучающимися основной образовательной 
программы НОО;
-формирования универсальных учебных 
действий обучающихся на ступени НОО;
- формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся на 
ступени НОО;
-программы коррекционной работы; 
-системы оценки достижений планируемых 
результатов освоения основной 
общеобразовательной программы НОО; 
-отдельных учебных предметов для 

1класса

2 класса
3 класса
4 класса

Январь-
март
2011 г.

Март-
апрель
2011г
2012 г.
2013 г.
2014 г.

Рабочие группы 
совета школы по 
ФГОС

программы

5 Проведение совещания с учителями 
начальных классов по изучению 
документации ФГОС:
-Фундаментальное ядро содержания общего 
образования ФГОС начального общего 
образования
- программы формирования универсальных 
учебных действий
- санитарно-гигиенических требований
- нормативно-правовых документов, 
регулирующих введение ФГОС начального 
общего образования
- программа духовно -  нравственного 

развития и воспитания личности гражданина; 
-планируемых результатов начального общего 
образования (оценка достижения 
планируемых результатов обучения)
- базисного плана образовательных 
учреждений РФ
- программы воспитания и социализации 
обучающихся
- условий реализации основной 
образовательной программы начального 
общего образования
-система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы начального 
общего образования по отдельным предметам.

ежемесячно протоколы администрация, 
методический 
совет школы

6 Проектирование и утверждение учебного 
плана школы на 2011-2012 учебный год 

на 2012- 2013 уч. год

Август 
2011г. 
2013 г.

заместители 
директора по 
УР,УвР,

Решение 
педсовета, 
приказ, учебный



на 2013 -  2014, 2014-2015уч.г. 
с учетом перехода на федеральные 
государственные образовательные стандарты 
начального общего образования

2014 г. руководитель
МО

план

7 Экспертиза рабочих программ учебных 
предметов и внеурочной деятельности

Апрель
2011г-
2014годы.

Методсовет
школы

Решение
методсовета,
приказ

8 Проведение самообследования готовности 
школы к введению ФГОС начального общего 
образования

март 2011г. Администрация, 
Совет школы по 
внедрению 
ФГОС

Совещание Совета

9 Обновление информационно-образовательной 
среды школы: приобретение электронных 
учебников, мультимедийных учебно
дидактических материалов, УМК по ведущим 
программам «Перспектива», « Школа 2100»

Постоянно Директор, 
библиотекарь, 
Совет школы по 
ФГОС

библиотечный
фонд

10 Приведение МТБ школы в соответствие с 
санитарными и противопожарными нормами и 
Правилами, нормами охраны труда 
работников образовательных учреждений

ежегодно Директор акт приемки 
школы

2. Работа с обучающимися
№ Мероприятия Сроки

выполнения
Ответственные

1 Организация школы «Будущий 
первоклассник» дошкольных групп. 
Адаптация детей к условиям школы. 
Проведение занятий по подготовке детей к 
обучению в 1 классе

Ежегодно 
с 20.01. по 

25.05.

учителя 4 классов, 
зам.директора по 
УВР, педагог- 
психолог, логопед

Приказ по 
школе

3 Организация отдыха и оздоровления детей в 
летний период

Июнь-
июль

Педагог - 
организатор

Приказ по 
школе

4 Составление индивидуальных учебных 
планов для развития потенциала одаренных и 
талантливых детей,

заместители 
директора по УВР,

аналитическая
справка

5 НОУ как одно из направлений развития 
личности школьника (состояние и 
перспективы развития данного направления),

Проектная деятельность в НОУ

Май- август 
2011г.

постоянно

президент НОУ, 
учителя будущих 1 
классов

План НОУ по
проектной
деятельности
младших
школьников

3. Работа с родителями
№ Мероприятия Сроки

выполнения
Ответственные

1 Информирование родителей (законных 
представителей) о введении и реализации 
федерального, государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования через сайт школы и 
собрание родителей.

Ежегодно 
в январе -  
марте 
месяцах.

Зам. директора по 
УМР, учителя 
начальных классов, 
психолог

Протоколы
родительских
собраний

2 Организация работы родительского лектория 
по темам:
- ФГОС и новые санитарно
эпидемиологические Правила и Нормы
- понятия универсальные учебные действия
- виды универсальных учебных действий

ежегодно 

Март 

сентябрь .

Зам.директора по 
УМР, учителя нач. 
классов, психолог

протоколы



- значение универсальных учебных действий 
для обеспечения готовности ребенка к школе
- система оценки достижений планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы начального 
общего образования
- основные характеристики личностного 
развития учащихся начальной школы
- организация внеурочной деятельности на 
ступени начального образования

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

3 Ознакомление родителей с правами и 
обязанностями в части формирования и 
реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, 
установленной законодательством РФ и 
Уставом ОУ

сентябрь 
2011 г.

Администрация

4 Изучение пожеланий родителей 
обучающихся, (законных представителей) о 
направлениях и формах внеурочной 
деятельности обучающихся

Ежегодно в 
марте.

заместители 
директора по УВР, 
учителя начальных 
классов, родители

анкеты
аналитические
справки

4. Работа с учреждениями дополнительного образования
№ Мероприятия Сроки

выполнения
Ответственные

1 Проведение совместных административных 
совещаний СОШ, школы искусств №7, клуба 
«Батыр», руководителей кружков и секций по 
теме:
«Возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта для 
организации внеурочной деятельности 
обучающихся»

Февраль, 
март 2011 г.

администрация 
школы и 
внешкольных 
учреждений

протокол
совместного
совещания,
договор о
проведении
занятий,

2 Организация внеурочной деятельности 
школьников НОО

Сентябрь 
2011 -  2014 
годы.

Администрация 
школы и 
руководители

программы и 
учебный план

5. Работа с общественными организациями
№ Мероприятия Сроки

выполнения
ответственные Выход

1 Согласование основной образовательной 
программы начального общего образования 
школы с Управляющим Советом школы

июнь 2010г. протоколы
совещаний
Управляющего
Совета

заместители 
директора по 
УВР

2 Утверждение договора между родителями 
(законными представителями) и 
образовательным учреждением

август
2011г.

директор,
председатель
Управляющего
Совета.

договор

3 Привлечение дополнительных финансовых 
средств за счет пожертвований и целевых

ежегодно председатель
Управляющего

отчетные 
документы о



взносов физических и (или) юридических лиц Совета, директор расходовании
средств

4 Создание необходимых условий для 
организации внеурочной деятельности 
обучающихся на базе школы

постоянно Директор, зам. 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор

III. Методическое обеспечение
№ Мероприятия Сроки

выполнения
Ответственные

1 Ознакомление педагогического коллектива 
школы с ФГОС начального общего 
образования

декабрь 
2010 - 
январь 
2011г.

Администрация, 
Зам. директора по 
УМР

протоколы 
совещания при 
директоре, 
педсовета

2 Ознакомление совета школы по внедрению 
ФГОС с методическими рекомендациями для 
общеобразовательных учреждений по 
разработке программ начального общего 
образования

февраль
2011

заместитель 
директора по УВР

протоколы
совещания
совета

3 Обучающие семинары по разработке рабочих 
программ для учителей начальной школы

февраль 
2011 -2014

заместитель 
директора по УВР, 
тьютер

программы

4 Формирование банка данных: «Изучение, 
обобщение, внедрение опыта образовательных 
учреждений по формированию 
универсальных учебных действий, духовно
нравственного развития и воспитания 
обучающихся, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся, организации коррекционной 
работы с детьми»

постоянно заместитель 
директора по УВР, 
руководитель РМО

банк данных

5 Проведение семинаров для учителей 
начальной школы по теме: «Внедрение 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе», 
«Первые шаги по внедрению ФГОС»

«Формирование универсальных учебных 
действий»
«Программа духовно- нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России в 
действии»
«Организация внеурочной деятельности 
школьников»
«Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы НОО по 
отдельным предметам».

ноябрь
2011

февраль 
2012 г 
ноябрь 
2012г.

март 2013 г

март 2014г

март-
апрель
2015г.

заместитель 
директора по УВР

Информацион 
ная справка, 
приказ по 
школе

6 Деловая игра для учителей начальной школы: 
«Проектирование универсальных учебных 
действий в начальной школе»

ноябрь 
2011 -2014

заместитель 
директора по УВР

Информацион 
ная справка, 
приказ по 
школе

7 Создание творческой группы учителей 
начальных классов по реализации ФГОС

сентябрь
2011

заместитель 
директора по УВР

приказ по 
школе



начального общего образования
8 Совместная работа педагогов школы искусств, 

дополнительного образования и школы по 
организации внеурочной деятельности на 
ступени начального общего образования

Постоянно 
с сентября 
2011

администрация,
учреждения
дополнительного
образования

приказ по 
школе

9 Участие в областных и районных семинарах 
директоров , заместителей директора по УВР, 
учителей начальных классов по разработке 
образовательных программ НОО

по графику администрация

10 Участие в областных и районных семинарах 
директоров и заместителей директора по УВР 
по вопросам:
- проектирование учебного плана
- организация внеучебной деятельности
- развитие культуры образовательной среды 
ОУ
- системно - деятельностный подход в 
организации УВП
- обеспечение условий для развития 
одаренных детей и детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья

по графику администрация приказ по 
школе

IV. Кадровое обеспечение
1 Направление для обучении тьюторов ОУ с 

целью сопровождения реализации ФГОС 
НОО

По графику Зам. директора по 
УМР

2 Обеспечение условий для непрерывного 
профессионального развития педагогических 
работников школы

ежегодно 
по графику

Зам. директора 
школы поУВР

Удостоверения
или
сертификаты

3 Обучение на курсах учителей начальной 
школы, руководителей кружков, секций, 
организаторов внеурочной деятельности ОУ, 
реализующих стандарты второго поколения

По графику Зам. директора по 
УВР

Удостоверения
или
сертификаты

4 Привлечение специалистов для организации 
внеурочной деятельности НОО

постоянно директор

Тематика родительских собраний в 1-4 классах
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Приложение 1 
Должностная инструкция учителя начальных классов

1. Общие положения
1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационной 

характеристики учителя образовательного учреждения, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения социального развития Российской Федерации от 26августа 2010 г. N 761н

в составе раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих.

Настоящая инструкция является типовой, и ее действие распространяется на всех учителей 
начальной школы.

1.2.Учитель назначается и освобождается от должности директором школы.
1.3.Учитель должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 
работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.

1.4.Учитель подчиняется непосредственно заместителю директора школы по учебно
воспитательной работе.

1.5.Учителю непосредственно подчиняется лаборант (если учитель выполняет обязанности 
заведующего кабинетом).

1.6.Учитель должен знать:
• Конституцию Российской Федерации, законы РФ, решения Правительства РФ и органов 

управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания 
обучающихся, Конвенцию о правах ребенка;

• приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
• основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач на 
начальной ступени образования, педагогику, психологию, возрастную физиологию; 
школьную гигиену;

• требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в 
общеобразовательном учреждении; методики преподавания предметов и воспитательной 
работы, программы и учебники, отвечающие требованиям ФГОС;

• требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к 
ним;

• средства обучения и их дидактические возможности;
• нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи;
• современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения;
• методы убеждения, установления контактов с обучающимися разного возраста, их 

родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;
• технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
• трудовое законодательство;
• основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами, мультимедийным оборудованием;
• правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 

охране труда, антитеррористической, пожарной безопасности, а также руководствоваться 
Уставом и локальными актами школы, трудовым договором, приказами и 
распоряжениями директора школы, настоящей должностной инструкцией.



2. Функции
Основными направлениями деятельности учителя являются:
2.1.Обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета и 

возраста обучающихся;
2.2. Содействие социализации обучающихся, формированию у них общей культуры, 

осознанному выбору ими и последующему освоению профессиональных образовательных 
программ;

2.3. Обеспечение уровня подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 
Государственного образовательного стандарта;

2.4. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном 
процессе.
3. Должностные обязанности

Учитель школы выполняет следующие должностные обязанности:
3.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует 
формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 
образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства 
обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов, современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.

3.2. Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 
Государственного образовательного стандарта;

3.2.Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения;

3.3.Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной 
программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету, 
курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее 
выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, 
ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, 
способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 
исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету 
(курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события 
современности;

3.4. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 
(образовательных цензов);

3.5.Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 
программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в 
т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы, в своей деятельности;

3.6.Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, 
режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся;

3.8.Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно
коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 
электронного журнала и дневников обучающихся);

3.9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
образовательном учреждении;

3.10. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 
учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах методической 
работы, повышает квалификацию;

3.11.Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 
процесса и в случае возникновения террористической угрозы и других видов ЧС;

3.12.Проявляет бдительность на рабочем месте в связи с угрозами террористических
актов;



3.13. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими), в том числе по 
вопросам антитеррористической безовасности;

3.14.Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности, проводит инструктаж 
обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях с обязательной регистрацией в 
классном журнале или журнале регистрации инструктажа;

3.15. Допускает в установленном порядке на занятия представителей администрации 
школы в целях контроля и оценки деятельности педагога;

3.15.Заменяет на уроках временно отсутствующих учителей по распоряжению 
заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе с оплатой замены в 
установленном порядке;

3.16. Дежурит по школе в соответствии с графиком дежурств в перерывах между 
занятиями, а также за 20 минут до начала и в течение 20 минут по окончании своих уроков;

3.17.Проходит периодические бесплатные медицинские обследования;
3.18.Соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных местах, 

соответствующие общественному положению учителя;
3.19.Соблюдает Устав и Правила внутреннего трудового распорядка школы, иные 

локальные правовые акты школы;
3.20.В случае выполнения обязанностей классного руководителя: 
ежедневно:
организует различные формы индивидуальной и групповой работы с обучающимися; 

контролирует: посещаемость учебных занятий обучающимися; успеваемость обучающихся; 
организацию

контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 
установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 
орфографического режима

соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 1-4 классах 
ежедневно проверяются все классные и домашние работы учащихся

питания обучающихся; соблюдение установленных требований к внешнему виду 
обучающихся, если такие требования предусмотрены Уставом школы; оказывает помощь 
органам ученического самоуправления класса; 

еженедельно:
проверяет дневники обучающихся; анализирует состояние успеваемости в классе; 

проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы и расписанием (о чем 
делается запись в классном журнале);

проводит работу с учителями-предметниками, работающими в классе; 
ежемесячно:
организует работу с родителями (лицами, их заменяющими); 
проводит консультации у психолога, социального педагога и отдельных учителей; 

организует работу классного актива; организует заседание родительского комитета класса; 
в течение учебной четверти:
своевременно в соответствии с графиком проводит установленное программой и учебным 

планом количество контрольных работ. Проверяет контрольные диктанты и контрольные работы 
по математике в 1-4 классах к следующему уроку. Проставляет в классный журнал все оценки за 
контрольные работы за то число месяца, когда они проводились. Проводит работу над ошибками 
после проверки контрольных работ. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение 
учебного года;

участвует в работе методического объединения классных руководителей; 
проводит анализ выполнения и коррекцию плана воспитательной работы; 
заполняет классный журнал и портфолио обучающихся;
проводит классное родительское собрание; представляет в учебную часть учреждения 

отчет об успеваемости обучающихся класса за четверть; 
ежегодно:
оформляет личные дела обучающихся;
анализирует состояние воспитательной работы в классе и уровень воспитанности 

учащихся в течение года;



составляет программу воспитания класса или план воспитательной работы с классом 
(план классного руководителя), корректирует модель воспитательной системы класса;

собирает и представляет в администрацию школы статистическую отчетность 
(успеваемость, материалы для отчета по форме ОШ-1, трудоустройство выпускников, иные 
установленные формами статистической отчетности материалы по направлению деятельности); 

в каникулярное время:
организует работу с классом по дополнительному плану;
3.20.В случае выполнения обязанностей заведующего кабинетом: 
контролирует целевое использование кабинета; организует пополнение кабинета 

оборудованием, приборами и другим имуществом, принимает материальные ценности (кроме 
мебели) на ответственное хранение по разовым документам, обеспечивает сохранность 
подотчетного имущества, участвует в установленном порядке в инвентаризации и списании 
имущества кабинета;

контролирует оснащение учебного кабинета противопожарным имуществом, 
медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а также наглядной агитацией по 
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;

проводит или организует проведение другим педагогом инструктажа по охране труда 
обучающихся с обязательной регистрацией в классном журнале или журнале установленного 
образца;

не допускает проведение занятий, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья 
обучающихся и работников школы с извещением об этом заместителя директора школы по 
учебно-воспитательной работе;

вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для включения в соглашение 
по охране труда.

4. Права
Учитель имеет право:
4.1.Участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы;
4.2.На защиту профессиональной чести и достоинства;
4.3.Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения;
4.4.Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования, связанного с нарушением учителем норм 
профессиональной этики;

4.5.На конфиденциальность дисциплинарного расследования, за исключением случаев, 
предусмотренных законом;

4.6.Свободно выбирать и использовать: 
методики обучения и воспитания;
учебные пособия и материалы, учебники в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной школой и списком учебников и учебных пособий, определенных школой; методы 
оценки знаний обучающихся;

4.7.Повышать квалификацию;
4.8.Участвовать в профессиональных конкурсах и грантах:
4.9.Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации;
4.11 .Давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, 

относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, применять к обучающимся 
меры педагогического воздействия в случаях и порядке, установленных Уставом и Правилами о 
поощрениях и взысканиях обучающихся школы;

4.12.Проводить консультации с родителями во время рабочего времени учителя.

5. Ответственность
5.1.В установленном законодательством Российской Федерации порядке учитель несет 

ответственность за:



реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса;

жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; нарушение прав и 
свобод обучающихся.

5.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего

трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и иных 
локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 
Инструкцией, учитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 
трудовым законодательством.

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение 
иного аморального проступка учитель может быть освобожден от занимаемой должности в 
соответствии с трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об 
образовании».

5.4.За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 
связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей учитель песет 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством.
6. Взаимоотношения. Связи по должности

Учитель:
6.1.Работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной нагрузки в 

соответствии с расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых общешкольных 
мероприятиях и самопланирования обязательной деятельности, на которую не установлены 
нормы выработки;

6.2.В период каникул, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией школы 
к педагогической, методической или организационной работе в пределах времени, не 
превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы учителя в каникулы 
утверждается приказом директора школы;

6.3.Заменяется на период временного отсутствия учителями той же специальности или 
учителями, имеющими отставание по учебному плану в преподавании своего предмета в данном 
классе;

6.4.Получает от администрации школы материалы нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 
документами;

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы;



Приложение 2

Базисный учебный план 
начального общего образования

Вариант 3

Предметные области Учебные
предм ет ы ^^^^

Классы

Количество часов в неделю Всего часов
I II III IV

Обязательная часть

Филология

Русский язык 3 3 3 3 12

Литературное чтение 2 3 2 3 10

Татарский язык 3 3 3 3 12
Литературное чтение на 
татарском языке

1 2 3 2 8

Иностранный язык - 2 2 2 6
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

0/1 0,5

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого: 21 25 25 25,5 96,5

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

- 1 1 0,5 2,5

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99

Внеурочная деятельность
(кружки, секции, проектная деятельность и др.)

10 10 10 10 40

Всего к финансированию 31 36 36 36 139



План реализации программы коррекционной работы 
(реализуется в течение года в период с 2011-2015гг.)

Приложение 3

Этапы
реализации
программы

Содержание работы Цель Сроки
реализац

ии

Ответственны
е

Этап сбора и
анализа
информации.

Сбор диагностического 
инструментария для 
проведения 
диагностики 
обучающихся с ОВЗ.

Банк методик. Сентябрь Педагог-
психолог
Социальный
педагог
Логопед

Составление плана 
работы с 
обучающимися с ОВЗ

План работы с 
обучающимися с 
ОВЗ

Сентябрь Педагог-
психолог
Социальный
педагог
Логопед

Утверждение плана 
работы школьного 
ПМП консилиума

План работы Сентябрь Педагог-
психолог
Социальный
педагог
Логопед

Проведение 
комплексной 
диагностики уровня 
сформированности 
УУД у детей, 
испытывающих 
трудности в обучении и 
детей с ОВЗ

Аналитическая 
справка об уровне 
сформированност 
и УУД у детей, 
испытывающих 
трудности в 
обучении и с ОВЗ

Октябрь Педагог-
психолог

Проведение 
диагностики 
социальных условий 
проживания детей, 
испытывающих 
трудности в обучении и 
детей с ОВЗ

Социальный 
паспорт семьи

Сентябрь-
октябрь

Социальный
педагог

Определения уровня 
адаптации детей, 
испытывающих 
трудности в обучении и 
детей с ОВЗ в школе

Аналитическая 
справка об уровне 
адаптации детей, 
испытывающих 
трудности в 
обучении и детей 
с ОВЗ

Октябрь-
Ноябрь

Педагог-
психолог
Педагоги
начального
образования

Составление графика 
курсовой 
переподготовки 
педагогов, работающих 
с детьми с ОВЗ

План-график Сентябрь Директор
школы

Оценка
образовательной среды 
(соответствие 
программно
методического 
обеспечения,

Справка о 
состоянии 
программно
методической и 
материально
технической базы

Сентябрь-
Октябрь

Зам. дир. по 
УВР
Библиотекарь



материально
технической базы)

Этап
планирования,
организации,
координации

На основе 
диагностических 
исследований 
коррекция планов 
работы с детьми с ОВЗ

Скорректированн 
ый план работы с 
детьми с ОВЗ

Ноябрь Педагог-
психолог
Педагоги
начального
образования

Индивидуальная и 
(или) групповая работа 
с детьми с ОВЗ

Создание 
оптимальных 
условий для 
развития ребёнка

В течение 
года

Педагог-
психолог
Социальный
педагог
Логопед
Педагоги
начального
образования

Консультативная 
помощь и поддержка 
семьи детей с ОВЗ

Создание условий 
сотрудничества с 
родительской 
общественностью

В течение 
года

Педагог-
психолог
Социальный
педагог
Логопед

Работа школьного 
ПМП консилиума по 
сбору документов на 
детей, испытывающих 
трудности в обучении, 
для представления на 
РПМПК

Пакет документов 
(Характеристика, 
протоколы ПМПк, 
заключения 
ПМПк, работы 
детей и др.)

Декабрь-
Январь

Педагог-
психолог
Социальный
педагог
Логопед
Педагоги

Курсовая 
переподготовка 
педагогического 
персонала в 
соответствии с ФГОС

Повышение
уровня
специализации

В течение 
года

Директор

Контроль социальных 
условий проживания 
детей, испытывающих 
трудности в обучении и 
детей с ОВЗ

Создание
благоприятных
условий
проживания и 
воспитания детей 
с ОВЗ в семье

В течение 
года

Социальный
педагог

Взаимодействие со 
специалистами РПМПК

Консультативная,
методическая
помощь
специалистам
школы,
работающим с 
детьми с ОВЗ

В течение 
года

Педагог-
психолог
Социальный
педагог
Логопед

Этап
диагностики 
коррекционно
развивающей 
образовательн 
ой среды

Разработка 
диагностического 
инструментария для 
оценки качества 
формирования УУД у 
обучающихся VII вида 
на каждой ступени 
образования.

Банк
диагностических
материалов,
оценивающих
уровень
сформированност 
и УУД 
обучающихся VII

Март Педагог-
психолог
Социальный
педагог
Логопед



вида.

Проведение повторной 
комплексной 
диагностики уровня 
сформированности 
УУД у детей, 
испытывающих 
трудности в обучении и 
детей с ОВЗ

Аналитическая 
справка об уровне 
сформированност 
и УУД у детей, 
испытывающих 
трудности в 
обучении и с ОВЗ

Апрель-
Май

Педагог-
психолог

Анализ соответствия 
созданных условий и 
выбранных 
коррекционно
развивающих и 
образовательных 
программ потребностям 
детей с ОВЗ

Аналитическая
справка

Май Зам. дир. по 
УВР

Этап
регуляции и 
корректировки

Внесение изменений в 
образовательный 
процесс и процесс 
сопровождения детей с 
ОВЗ, корректировка 
условий и форм 
обучения, методов и 
приемов работы.

Создание 
оптимальных 
условий для 
развития ребёнка

Май-
Сентябрь

Педагог-
психолог
Социальный
педагог
Логопед
Педагоги
начального
образования

Корректировка планов 
работы специалистов и 
педагогов на 
следующий учебный 
год с учётом 
проанализированных 
данных диагностики 
уровня
сформированности 
УУД у детей с ОВЗ. 
Разработка 
коррекционно
развивающих и 
образовательных 
программ

Создание 
оптимальных 
условий для 
развития ребёнка. 
План работы.

Май-
Июнь

Педагог-
психолог
Социальный
педагог
Логопед
Педагоги
начального
образования



Приложение 4

Должностная инструкция заместителя директора по учебной работе в
начальной школе 

1. Общие положения
1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационной 

характеристики учителя образовательного учреждения, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения социального развития Российской Федерации от 26августа 2010 г. N 761н 
в составе раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих

1.2. Заместитель директора по учебной работе назначается и освобождается от должности 
директором. На период отпуска и временной нетрудоспособности заместителя директора по 
учебной работе на начальной ступени образовательного учреждения его обязанности могут быть 
возложены на других заместителей директора или учителей из числа наиболее опытных 
педагогов. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании 
приказа директора, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.

1.3. Заместитель директора по учебной работе должен иметь высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3-х лет в педагогической или руководящей должностях, а 
также владеть проектными технологиями, знать требования ФГОС нового поколения начальной 
ступени и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении.

1.4. Заместителю директора по учебной работе непосредственно подчиняются учителя 
начальных классов и педагоги, работающие на начальной, основной и средней ступени 
образовательного учреждения.

1.5. В своей деятельности заместитель директора по учебной работе руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, указами Президента Российской 
Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и нормативными актами субъекта 
Федерации и органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 
воспитания обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным законодательствами; 
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 
уставом и локальными правовыми актами образовательного учреждения (в том числе правилами 
внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей 
должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом). Заместитель директора по 
учебной работе соблюдает Конвенцию о правах ребенка.

2. Основные направления деятельности
Основными направлениями деятельности заместителя директора по учебной работе 

являются:
2.1. Организация учебного процесса в школе;
2.2. Руководство деятельностью педагогического коллектива школы;
2.3. Контроль условий, процессов и результатов образовательной деятельности школы;
2.4. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в 

образовательном процессе.
3. Должностные обязанности

Заместитель директора по учебной работе образовательного учреждения выполняет 
следующие должностные обязанности:

3.1. Анализирует деятельность педагогического коллектива по выполнению учебных 
планов и программ;

3.2. Прогнозирует:
- результаты выполнения учебных планов и программ;
- тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для корректировки 

стратегии развития школы.
3.3. Планирует и организует:
- учебный процесс;
Текущее и перспективное направление деятельности педагогического коллектива;



Своевременное и правильное доведение приказов директора школы и вышестоящих 
органов образования до учителей, а также проверку их выполнения;

- повышение квалификации и профессионального мастерства учителей;
- систематический контроль за качеством образовательного процесса и объективностью 

оценки результатов ЗУН учащихся, работой факультативов, элективных курсов;
- работу по подготовке и проведению экзаменов;
- проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортивных залов.
3.4. Координирует:

- учебный процесс;
Учебную нагрузку обучающихся;
Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе;
- всеобуч в рамках обязательного основного образования;
- своевременное составление текущей отчётной документации;
3.5. Организует процесс разработки и реализации проекта модернизации образовательной 

системы начальной ступени общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового 
поколения:
• готовит предложения по составу рабочей группы по введению ФГОС нового поколения на 
начальной ступени образовательного учреждения;
• распределяет обязанности между членами рабочей группы:

■ по определению необходимых изменений в целях начальной ступени школы;
■ по определению необходимых изменений в учебном плане начальной ступени школы;
■ по анализу соответствия содержания имеющихся предметных образовательных 
программ новым ФГОС и определению необходимых изменений;
■ по анализу соответствия используемых образовательных технологий новым ФГОС и 
определению необходимых изменений;
■ по анализу соответствия имеющихся условий реализации образовательной программы 
новым ФГОС и определению необходимых изменений;
■ по анализу соответствия имеющихся способов и организационных механизмов контроля 
образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС и определению 
необходимых изменений;
■ по формированию перечня единичных проектов по модернизации образовательной 
системы начальной ступени школы
■ по оценке продолжительности разработки единичных проектов и продолжительности 
их реализации;
■ по определению необходимых связей между единичными проектами;
■ по согласованию связей между единичными проектами;
■ по разработке укрупненного плана-графика реализации ФГОС нового поколения;

• координирует деятельность по разработке единичных проектов по модернизации 
образовательной системы начальной ступени школы;
• участвует в проектировании и введении в действие организационного механизма 
управления реализацией проекта модернизации образовательной системы начальной ступени 
общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения, включающего:

■ организационный механизм контроля хода разработки и реализации системы единичных 
проектов;
■ организационный механизм анализа состояния работ по комплексному проекту;
■ организационный механизм выработки решений по корректировке планов.

• обеспечивает подготовку и проведение итоговой аттестации учащихся начальной ступени 
образовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения;
• проводит работу с родителями (законными представителями) по выявлению 
образовательных потребностей и запросов, принимает родителей (законных представителей) по 
вопросам организации учебной и внеучебной деятельности на начальной ступени 
образовательного учреждения.

3.6. Руководит деятельностью педагогического образовательного учреждения:
• мотивирует образовательную и инновационную деятельность педагогического 

коллектива;



• осуществляет профилактику организационных конфликтов в образовательной и 
инновационной деятельности образовательного учреждения и принимает участие в их 
разрешении;

• обеспечивает условия, необходимые для развития педагогического коллектива 
образовательного учреждения;

3.7. Осуществляет контроль:
• процесса разработки проекта модернизации образовательной системы начальной 

ступени общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения, 
включающего:

■ определение необходимых изменений в целях начальной ступени школы;
■ определение необходимых изменений в учебном плане начальной ступени 

школы;
■ анализ соответствия содержания имеющихся предметных образовательных 

программ новым ФГОС и определение необходимых изменений;
■ анализ соответствия используемых образовательных технологий новым ФГОС и 

определение необходимых изменений;
■ анализ соответствия имеющихся условий реализации образовательной 

программы новым ФГОС и определение необходимых изменений;
■ анализ соответствия имеющихся способов и организационных механизмов 

контроля образовательного процесса и оценки его результатов новым ФГОС и 
определение необходимых изменений;

■ формирование перечня единичных проектов по модернизации образовательной 
системы начальной ступени школы

■ оценку продолжительности разработки единичных проектов и 
продолжительности их реализации;

■ определение необходимых связей между единичными проектами;
■ согласование связей между единичными проектами;
■ разработку укрупненного плана-графика реализации ФГОС нового поколения.

• процесса реализации проекта модернизации образовательной системы начальной 
ступени общеобразовательного учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения:

■ выявляет отклонения сроков реализации работ по проекту от запланированных;
■ выявляет отклонения результатов реализации единичных проектов от 

запланированных;
■ анализирует результаты, процессы и условия введения ФГОС нового поколения;
■ прогнозирует возможные сбои в реализации единичных проектов;
■ определяет решения, требующиеся для ускорения выполнения работ по проекту;

• способов реализации и условий учебной и внеучебной деятельности на начальной 
ступени образовательного учреждения:

■ учебную нагрузку обучающихся на начальной ступени образовательного 
учреждения;

■ изучение учащимися начальной ступени образовательного учреждения правил 
для учащихся;

■ ведение учителями начальной школы классных журналов и другой 
установленной отчетной документации;

■ оснащение учебных кабинетов начальной ступени школы современным 
оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения;

■ повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов начальной 
ступени школы;

■ пополнение библиотеки учебно-методической и художественной литературой, 
журналами и газетами;

■ разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по 
охране труда на начальной ступени образовательного учреждения;

■ с участием заместителя директора по административно-хозяйственной работе 
своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, а также 
помещений для внеучебной деятельности образовательного учреждения;



■ работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны
труда;

■ безопасность использования, хранения учебных приборов и оборудования, 
наглядных пособий, школьной мебели. Своевременно принимает меры к изъятию 
учебного оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том 
числе самодельного, установленного в учебных и других помещениях без 
соответствующего акта-разрешения, приостанавливает образовательный процесс в 
помещениях образовательного учреждения, если там создаются условия, опасные для 
здоровья работников, обучающихся и воспитанников.
3.8. Периодически информирует педагогический совет и руководство образовательного 

учреждения о ходе и результатах введения новых ФГОС общего образования на начальной 
ступени общеобразовательного учреждения.

4. Права
Заместитель директора по учебной работе имеет право в пределах своей компетенции:

4.1. Присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися в школе (без права 
входить в класс после начала занятий без экстренной необходимости и делать замечания 
педагогу в течение занятия), предупредив педагога накануне.

4.2. Давать обязательные распоряжения педагогам образовательного учреждения, 
младшему обслуживающему персоналу.

4.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся образовательного 
учреждения за проступки, дезорганизующие образовательный процесс, в порядке, 
установленном правилами о поощрениях и взысканиях.

4.4. Принимать участие:
• в разработке образовательной политики и стратегии школы, в создании соответствующих 
стратегических документов, в разработке проекта введения ФГОС нового поколения;
• в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов образовательной 
деятельности и методической работы образовательного учреждения;
• в ведении переговоров с партнерами школы по образовательной и методической работе 
образовательного учреждения;
• в аттестации педагогов и работе педагогического совета, Совета по введению ФГОС 
нового поколения;
• в подборе и расстановке педагогических кадров образовательного учреждения.

4.5. Вносить предложения:
• о начале, прекращении или приостановлении конкретных инновационных проектов

образовательного учреждения;
• по совершенствованию образовательной деятельности и методической работы;
• о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников образовательной

деятельности школы.
4.6. Устанавливать от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, 

способствующими совершенствованию образовательной деятельности школы.
4.7. Запрашивать для контроля и внесения коррективов рабочую документацию 

различных подразделений и отдельных лиц, находящихся в непосредственном подчинении.
4.8. Проводить приемку работ, выполненных по заказу образовательного учреждения 

различными исполнителями (как из числа его сотрудников, так и из сторонних организаций).
4.9. Контролировать и оценивать ход и результаты групповой и индивидуальной 

деятельности педагогов образовательного учреждения, налагать вето на разработки, чреватые 
перегрузкой учащихся и педагогов, ухудшением их здоровья, нарушением техники безопасности, 
не предусматривающие профилактики, компенсации и преодоления возможных негативных 
последствий.

4.10. Повышать свою квалификацию.
5. Ответственность.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и 
правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы и 
иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 
инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, а



также принятие управленческих решений, повлекших дезорганизацию образовательного 
процесса (за низкое качество проекта введения новых ФГОС общего образования на начальной 
ступени общеобразовательного учреждения; за несвоевременное представление Совету по 
введению новых ФГОС отчетов о ходе введения новых ФГОС общего образования на начальной 
ступени общеобразовательного учреждения; за срыв выполнения плана-графика реализации 
комплексного проекта введения новых ФГОС общего образования на начальной ступени 
общеобразовательного учреждения и несоответствие качества полученных результатов ФГОС) 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени образовательного 
учреждения несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного 
наказания может быть применено увольнение.

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе на начальной ступени образовательного учреждения может 
быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и 
Законом Российской Федерации "Об образовании". Увольнение за данный проступок не является 
мерой дисциплинарной ответственности.

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно
гигиенических правил организации учебно-методического процесса заместитель директора по 
учебной работе образовательного учреждения привлекается к административной 
ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 
законодательством.

5.4. За причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе 
морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также 
не использование прав, предоставленных настоящей инструкцией, заместитель директора по 
учебной работе несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 
трудовым и (или) гражданским законодательствами.

6. Порядок работы и связи

Заместитель директора по учебной работе образовательного учреждения:
6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному 

исходя из 36-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы.
6.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждую учебную 

четверть. План работы утверждается директором школы не позднее пяти дней с начала 
планируемого периода.

6.3. Представляет директору письменный отчет о своей деятельности объемом не более 
пяти машинописных страниц в течение 10 дней по окончании каждой учебной четверти.

6.4. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и организационно
методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.

6.5. Визирует приказы директора школы по вопросам организации образовательного 
процесса школы.

6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 
компетенцию, с педагогическими работниками начальной ступени образовательного 
учреждения, заместителями директора, Советом по введению ФГОС нового поколения.

6.7. Исполняет обязанности в период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). 
Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и уставом 
школы на основании приказа директора.

6.8. Передает директору информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 
непосредственно после ее получения.
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Образовательная программа основного общего 
образования (5-9 классы) по ФГОС ООО

Содержание
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий
1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
1.2.3.5. Русский язык
1.2.3.6. Литература
1.2.3.7. Иностранный язык
1.2.3.8. История России. Всеобщая история
1.2.3.9. Обществознание
1.2.3.10. География
1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия
1.2.3.12. Информатика
1.2.3.13. Физика
1.2.3.14. Биология
1.2.3.15. Химия
1.2.3.16. Изобразительное искусство
1.2.3.17. Музыка
1.2.3.18. Технология
1.2.3.19. Физическая культура
1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности
1.2.3.21. Татарский язык
1.2.3.22. Татарская литература
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию
1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования
2.2.2.1. Русский язык
2.2.2.2. Литература
2.2.2.3. Иностранный язык
2.2.2.4. История России. Всеобщая история
2.2.2.5. Обществознание
2.2.2.6. География



2.2.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия
2.2.2.8. Информатика
2.2.2.9. Физика
2.2.2.10. Биология
2.2.2.11. Химия
2.2.2.12. Изобразительное искусство
2.2.2.13. Музыка
2.2.2.14. Технология
2.2.2.15. Физическая культура
2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности
2.2.2.17. Татарский язык
2.2.2.18. Татарская литература
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования
2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся
2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного
образования по социализации обучающихся
2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся
2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни
2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся
2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся
3. Организационный раздел
3.1. Базисный учебный план основного общего
образования
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Татарско-Кандызская СОШ» Бавлинского 
муниципального района Республики Татарстан разработана в соответствии с требованиями



федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(далее — Стандарт)

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 
— обеспечение выполнения требований Стандарт.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

патриотическое, 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 её 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 её 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 партнёрами;

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 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;

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся;

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, 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 одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Основная образовательная программа образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Тат.Кандызская СОШ» Бавлинского муниципального 
района Республики Татарстан сформирована с учётом 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 
ребёнка — 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 
ребёнок, 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 ребёнка, 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»;



— обострённой, 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 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 — объёмы и 
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учёт 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 «Тат.Кандызская СОШ» Бавлинского 
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 обобщённые 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 её 
в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
неопределённости, 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, объёмом, форматом (например, 
сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста- 
рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 
отчёта, 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 её 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 учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

В структуре планируемых результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 
программы в развитие личности обучающихся, их способностей (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 ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 
федеральном и региональном уровнях.

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.

Планируемые результаты, 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, отнесённых 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, ведётся 
с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 
развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. 
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую 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 ведётся преимущественно в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 
итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)



уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 
которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение 
планируемых результатов этого блока ведётся 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 подчёркивает 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:

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно
исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 
текстом»;

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 
«Английский язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Татарский язык», «Татарская 
литература».

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 неопределённости. 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; 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 счёт использования дополнительных

возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых 
образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности 
школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы 
внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 
экологического образования; программы дополнительного образования;



• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика;

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества;

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 
учётом 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 партнёра, 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:

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности;

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 
спектра логических действий и операций.

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первой 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 свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.



Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами).

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных
программ

1.2.3.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её 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;
• 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 её 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 её 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 молодёжных 
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 учётом 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 учёта 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 учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• 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 определённой 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 её 

с позициями партнёров 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 партнёром;

• 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 партнёра, 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 учёта 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;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру 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 партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам 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 чётко формулировать цели группы и позволять её 
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 объёмом к понятию с большим 
объёмом;

• 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 её 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;
• 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 видеосъёмку 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 трёхмерное 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;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных 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 партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).



Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы 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 приёмы 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 своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования.

I.2.3.3. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы, 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 приёмы, 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;

• 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 приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, 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 приёмы 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 свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой 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 её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• 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 заключённую 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 её, убеждать;

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:
• 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 её в устной форме;

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого).

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать 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 приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать 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 чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы;

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;



• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 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.
Письмо
Выпускник научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.

Выпускник получит возможность научиться:
• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писать резюме, деловые 

письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления языковых средств.

Текст
Выпускник научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 
как речевому произведению;

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 
(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.

Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной
литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 
жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты



повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 
функционально-смысловые типы речи);

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
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-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные 
темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 
готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 
писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления языковых средств;

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения 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 гнёзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 
речи и оценивать их;

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова.

Лексикология и фразеология
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;
• 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 словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 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;

• 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 объёме 

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 её 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 приёмам 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, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы;

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы 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:
• 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 своё к ней отношение, и 
на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах;

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами 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 её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

1.2.3.7. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы.

Аудирование
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 английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• 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;

• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского 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 английском 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 определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).



Грамматическая сторона речи
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);

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter);
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— 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 определённым/неопределённым / нулевым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения;
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 
(many/much, few/a few, little/a little);

— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous;
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him 

to our school party);
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчин.нные предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that;

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 
neither ... nor;

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I 
were you, I would start learning French);

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 
Present Perfect Passive;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.
1.2.3.8. 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 чём 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;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 
художественные достоинства и значение.

История Нового времени
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического



развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 
походов, завоеваний, колонизации и др.;

• анализировать информацию 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 чём 
заключались общие черты и особенности;

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

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;
• 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 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 приведённых 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 живём
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.

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 привёденных 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 приведённых 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.

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 приведённых 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;
• 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 молодёжи 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 молодёжи.

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;

• 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 расчёты 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;
• 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;
• 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 

приёмы 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 расчёты.

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от

10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
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:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения;

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных.

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 приёмов; 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 приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики;

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты.

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 приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики;

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.

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:
• 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 приёмам 
решения комбинаторных задач.

Наглядная геометрия
Выпускник научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
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;

• 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.

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 её 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 учёбы и вне её.

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);

• 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 надёжности источника, сравнение 
данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.
1.2.3.13. ФИЗИКА

Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями 
и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение;

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта;

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа 
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 
проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространства;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 
(закон Гука, закон Архимеда и др.);

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов;



• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения физической величины.

Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твёрдых 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 теплоёмкость 
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 твёрдых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость 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 её 
решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
тепловых и гидроэлектростанций;

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях;

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов;

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 
индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 
света, отражение и преломление света, дисперсия света;

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами;

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения



света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины 
и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
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.);

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.

Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;

• 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 

(счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде;

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза.

Элементы астрономии
Выпускник научится:
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд;



• 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 звёздного неба при 
наблюдениях звёздного неба;

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 
звезды с её температурой;

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.3.14. БИОЛОГИЯ
Живые организмы
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 приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 
и размножения культурных растений, домашних животных;

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 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 её 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;

• 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 приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной



организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма;

• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека.

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 твёрдых, 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;



• различать экспериментально кислоты и щёлочи, 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 приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 
коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 
справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 
обсуждении результатов выполненной работы;

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 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 решёток: 
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 учёного;

• 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 определённому типу по одному 

из классификационных признаков:
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена);
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 сокращённые 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 определённой массовой долей растворённого 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 сокращённым ионным 

уравнениям;
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия.
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 учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль;
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
• приводить примеры уравнений реакций, 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 своё 

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 
своё отношение к ним средствами художественного языка;

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;

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

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

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта; 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 приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы

работы с ними для передачи собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; • 

понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино

Выпускник научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, 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 своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 
единстве с его формой;

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов искусства;

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно
творческой деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших школьников и др.);

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно
эстетической точки зрения.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 
суждение об основной идее и форме её воплощения;

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, 
поэтическом слове, изобразительной деятельности;

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 
для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 
музицированием.

Выпускник получит возможность научиться:
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 
концертов, театров и др.;

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится:

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 
художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 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, воплощённых в шедеврах музыкального 
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников.

1.2.3.18. ТЕХНОЛОГИЯ
Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов;

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы.

Электротехника
Выпускник научится:
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
используя дополнительные источники информации (включая Интернет);

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики.

Технологии ведения дома. Кулинария
Выпускник научится:
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.

Выпускник получит возможность научиться:
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 
продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов 
в домашних условиях;

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;



• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 
на окружающую среду и здоровье человека.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Выпускник научится:
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 
изделий, пользуясь технологической документацией;

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма;
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды.
Сельскохозяйственные технологии
Технологии растениеводства
Выпускник научится:
• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях школьного учебно-опытного участка с 
использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила 
безопасного труда и охраны окружающей среды;

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 
хозяйстве с учётом севооборотов.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 
школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников 
информации, в том числе Интернета;

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 
учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 
экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 
предпринимательской деятельности на этой основе;

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 
производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 
проектов социальной направленности.

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 
замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта;

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 
материалы; представлять проект к защите.

Выпускник получит возможность научиться:
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 
учётом 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;

• 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, принёсших славу российскому спорту;

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций;

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;



• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 
физической подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности;

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и 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);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России);

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов;

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

1.2.3.20. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основы 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 учётом особенностей обстановки в регионе;

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Выпускник получит возможность научиться:
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 
национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
национальную безопасность Российской Федерации;

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам;

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 
необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 
нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 
государства от внешних врагов;

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми

располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 
в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 
РФ в области гражданской обороны;

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает;

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;



• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации;

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 
работах в очагах поражения;

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 
работ;

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 
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 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 
принимаемых в РФ по противодействию терроризму;

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма;

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности;

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия;
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность;
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму;
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 
общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 
экстремистской и террористической деятельности.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:



• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 
здоровья;

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
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/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.

Выпускник получит возможность научиться:
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.
1.2.3.21. ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

Укыту предметыныц сейлэм эшчэнлеге терлэре буенча 
Татар теле Ацлатма язуы
Гомуми теп hэм урта белем 6^ y мэктэбендэ ана телен eйрэтY телнец терле катламнарына 
караган теоретик материалны eйрэтY белэн бергэ, татар теленец CYЗлек байлыгын, мэгънэви 
hэм кулланылыш Yзенчэлеклэрен камил куллана белергэ, ана теленец сыгылмалылыгын, 
аралашу процессында ачыла торган нечкэлеклэрен, Yзенчэлеклэрен eйрэтYне дэ кYЗдэ тота. 
Татар мэктэплэрендэ татар теленнэн белем бирYнец нэтижэлелеген, сыйфатын арттыру 
теоретик материалны ацлату барышында, тирэн белем бирY белэн беррэттэн, укучыларда 
телгэ карата кызыксыну уятуны hэм иц мehиме — ацлап, дерес итеп сейлэшергэ, укырга hэм 
язарга, логик фикерлэргэ eйрэтYне, заманча технологиялэрне файдаланып, телнец 
психолингвистик Yзенчэлеклэренэ, мэдэният белэн бэйлэнешенэ игътибар 6^ y^  дэ талэп 
итэ. БYгенге ж;эмгыятьтэ барган Yзгэрешлэр ана телен укытуга яца талэплэр куя. Беренче 
чиратта, ана теле дэреслэре тел системасын, аныц Yзенчэлеклэрен кYзаллаган, милли Yзацга 
ия, милли менталитетны hэм психологияне ацлаган, заман талэплэренэ ж;авап бирерлек 
кYпкырлы шэхеслэр тэрбиялэYгэ юнэлгэн булырга тиеш. Элеге талэплэр уку-укыту 
методикасын яцартуны, белем бирYгэ яцача якын килYне, хэзерге ж;эмгыятьтэге 
Yзгэрешлэрнец бала психологиясенэ тээсирен ацлауны hэм шулар нигезендэ укыту эчтэлеген



яцарту, уку-укытуныц яцача алымнарын эзлэY бурычын куя. Икенчедэн, гомуми урта 
белемнец hэр ике баскычына нэтищэ буларак кулланыла торган Бердэм республика 
имтиханына куелган талэплэр дэ ана теленнэн белем 6^ y эчтэлеген YЗгэртY мэсьэлэсе 
eлгереп щиткэнен кYрсэтэ.

Гомуми тeп hэм урта белем бирY мэктэплэре eчен ана теленнэн тэкъдим ителгэн Yрнэк 
программа Россия Федерациясендэге hэм Татарстан Республикасындагы мэгарифкэ 
кагылышлы хокукый-норматив актларга hэм федераль дэYлэт стандартларына нигезлэнеп 
эшлэнде. Биредэ гомуми тeп белем бирY эшчэнлегенец формалашуы hэм Yсеше 
программасында каралган тeп идеялэр игътибарга алынган, татар мэктэплэренец башлангыч 
сыйныфларында ана теле укытуныц гомуми Yрнэк программасыныц эчтэлегендэ каралган 
материалныц дэвамчанлыгы hэм башлангыч белем 6^ y баскычында формалаша башлаган 
кYнекмэлэрнец Yсеше каралган. Шулай ук тeп белем 6^ y баскычында Yзлэштерелергэ 
тиешле материалныц эчтэлеге, укучыларныц яшь hэм психологик Yзенчэлеклэре дэ исэпкэ 
алынган.

Yрнэк программада ана телен укытуныц тeп, мэж^ри эчтэлеге бирелэ. Элеге 
программа нигезендэ укыту эшчэнлегенец вариатив eлешен тэшкил иткэн авторлык hэм эш 
программалары тeзелэ.

Гомуми тeп hэм урта белем 6^ y мэктэбенец 5-9 нчы сыйныфларында ана теленнэн 
белем бирYнец максатлары:

1) коммуникатив максат: укучыларны ана телендэ иркен сeйлэшергэ hэм 
аралашырга, логик эзлекле итеп уйлый белергэ, фикерне тeгэл, ачык итеп щиткерэ белергэ 
eйрэтY; туган телнец аралашуда, рухи-эхлакый нормалар формалашуда hэм дeньяны танып 
белYДЭ тeп чара булуын, аныц эстетик кыйммэтен ацлату;

2) фэнни максат: татар теленец фонетик, график, орфографик, орфоэпик, лексик, CYЗ 
тeзелеше hэм ясалышы, грамматик, стилистик нигезлэре турында теоретик мэгълYмат бирY;

3) тэрбияви максат: туган телгэ ихтирам hэм ярату хислэре тэрбиялэY; укучыларда 
гуманлылык хислэрен тэрбиялэY; эти-энилэргэ, инвалидларга, ятим балаларга шэфкатьлелек 
хислэрен тэрбиялэY; матурлыкны кYрэ, тоя белергэ eйрэтY; туган як табигатен яратырга 
eйрэтY; туган илец белэн горурлану, аны саклау; сэламэт яшэYнец бер тeре булган спорт 
белэн кызыксындыру h.б.

Элеге максатларны тормышка ашыру eчен куелган бурычлар:
•укучыларныц башлангыч мэктэптэ татар теленец фонетик, график, орфографик, 

орфоэпик, лексик, CYЗ ясалыш, грамматик, стилистик нигезлэреннэн алган белемнэрен 
системалаштыру, катлаулырак формаларда eйрэтYне дэвам итY hэм телне тулы бер система 
буларак кYзаллауны булдыру;

•укучыларныц ищади hэм мeстэкыйль фикерли алу мeмкинлеклэрен YCтерY, YЗ 
фикерлэрен дэлиллэргэ кYнектерY;

•телнец тeп грамматик чараларын сeйлэм процессында куллануга ирешY;
•  язма hэм сeйлэмэ тел чараларын дeрес куллана белергэ, аларны чагыштыра hэм 

кирэклесен сайлый, бэяли белергэ eйрэтY;
•татар эдэби теле нормаларын hэм стилистик мeмкинлеклэрен ачык ^заллауга, 

аларны тиешенчэ куллана белYгэ eйрэтY;
•телнец милли мэдэниятнец чагылышы булуын, тел hэм тарих бердэмлеген ацлату; 

татар теленец милли-мэдэни Yзенчэлегенэ тeшендерY; татар hэм башка халыкларныц рухи 
мирасына ихтирам тэрбиялэY;

•татар халкыныц этник тeркемнэре hэм диалектлары, тeрки теллэр, татар теле, татар 
язуы, татар халкыныц рухи, эхлакый, мэдэни мирасы турында мэгълYмат 6^ y;

•татар телен ищтимагый кYренеш буларак ацлау, тел нормаларын саклап, тормышныц 
тeрле ситуациялэренэ бэйле рэвештэ тел чараларын дeрес кулланып, аралаша-ацлаша белY;

•тел берэмлеклэрен танып, аларны тикшерэ, рус теле белэн чагыштыра алу hэм 
аралашуда урынлы куллану ^некмэлэрен камиллэштерY;

•текст hэм Интернет, электрон уку-укыту ресурслары, башка мэгълYмати чаралар 
белэн эшлэY, аннан кирэкле мэгълYматны ала белY hэм шуны тиешенчэ Yзгэртэ алу 
кYнекмэлэрен YCтерY;

•укучыларныц орфографик hэм пунктуацион грамоталылыгын камиллэштерY.



УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНА ГОМУМИ АЦЛАТМА
Тeп мэктэптэ ана теле курсы белем 6 ^ y  процессыныц предметара hэм аерым предмет 

эчендэ куелган максатларын тормышка ашыруга йeз тота. Шуны искэ алып, программада 
татар теленэ eйрэтY эчтэлеге компетентлы якын килY принцибына нигезлэнеп сайланды hэм 
тэртипкэ китерелде. Элеге принцип V-IX сыйныфларда коммуникатив, лингвистик hэм 
социомэдэни компетенциялэрне формалаштырырга hэм Yстерергэ ярдэм итэ.

5 -  9 нчы сыйныфларда татар теленец тeп эчтэлеге eйрэнелэ, укучыларга татар 
теленнэн системалы, фэнни яктан ныклы белем бирелэ, уку эшчэнлегенец тeп тeрлэре 
формалаша hэм Yстерелэ. Тэкъдим ителэ торган материал татар теле тармакларыныц тeп 
нигезен тэшкил итэ.

Туган телнец граматик тeзелешен, аныц нечкэлеклэрен hэм кулланылыш 
Yзенчэлеклэрен аралашу процессында дeрес кулланырга eйрэтY элеге баскычта тeп 
максатлардан санала. Татарстан Республикасында татар теленец дэYлэт теле булуы, аныц 
татар халкыныц рухи мирасын буыннан-буынга щиткерY чарасы икэнлеге, кешелэренец 
Yзара аралашуында, шэхеснец формалашуында hэм дeньяны танып белYендэ тeп чыганак 
булуын укучыларга щиткерY бурычы да элеге баскычта Yтэлэ. Бу баскычта татар теленец тeп 
эчтэлеге eйрэнелэ, укучыларга татар теле буенча системалы, фэнни яктан ныклы белем 
бирелэ, уку эшчэнлегенец тeп тeрлэре формалаша hэм Yстерелэ.

Коммуникатив компетенция
Сeйлэм эшчэнлегенец тeрлэре (тыцлап ацлау, сeйлэY, уку, язу hэм язма сeйлэм) 

Yзлэштерелэ. Беренче этапта укучылар укылган яки тыцланган текстныц темасы, тeзелеше 
hэм тeп фикерен, жанрын ачыклый, текст буенча эцгэмэ Yткэрэ, YЗ фикерен дэлилли, телнец 
орфографик hэм орфоэпик, лексик, морфологик, синтаксик нормаларын саклап, эчтэлеген 
кыскача, тулы, сайлап алып, телдэн яки язмача щиткерэ. Телнец эдэби тел нормаларын 
саклап, тeрле темаларга диалогик hэм монологик сeйлэм оештыра. Тeрле стиль hэм 
жанрдагы текстлар тeзи. Тeрле типтагы язма эшлэр, шул исэптэн компьютер технологиялэре 
кулланып, укучы диктант, изложение, сочинение кб. эшлэр башкара. Татар сeйлэм эдэбе 
нормаларын дeрес hэм урынлы куллана.

Лингвистик компетенция
Тел система hэм ищтимагый-мэдэни ^ренеш буларак eйрэнелэ. Татар теленец барлык 

бYлеклэре буенча Yзлэштерергэ тиешле тYбэндэге тeп теоретик мэгълYматлар карала:
1) татар теленец ищтимагый-мэдэни роле; татар милли эдэби теле hэм аныц орфографик hэм 
орфоэпик нормалары; телнец фонетик системасы hэм аныц закончалыклары, комбинатор hэм 
позицион аваз Yзгэрешлэре; татар телендэ аваз hэм фонема, транскрипция; ищек, татар 
теленец ищек калыплары; басым hэм аныц тeрлэре; интонация hэм аныц компонентлары;
2) CYЗ, аныц лексик мэгънэсе; CYЗлэрнец мэгънэ ягыннан тeрлэре; татар теленец CYЗлек 
составы, аныц ачык система тэшкил шуе; CYЗлэрне килеп чыгышы, кулланылыш даирэсе hэм 
активлыгы ягыннан тeркемлэY; фразеологик эйтелмэлэр, аларныц мэгънэ Yзенчэлеклэре; 
лексикография;
3) CYЗлэрнец мэгънэле кисэклэре, аларныц тeрлэре, CYЗ ясалыш ысуллары;
4) мeстэкыйль CYЗ тeркемнэренец лексик-семантик hэм морфологик-синтаксик 

Yзенчэлеклэре, бэйлэгеч hэм модаль CYЗ тeркемнэренец грамматик Yзенчэлеклэре, сeйлэмдэ 
кулланылышлары;
5) CYЗтезмэ hэм жэмлэ, CYЗлэр hэм щeмлэлэр арасында бэйлэнеш тeрлэре; щeмлэнец 
аерымланган кисэклэре; жэмлэлэрне тeркемлэY принциплары; кушма щeмлэ hэм аларныц 
мэгънэ ягыннан тeрлэре; туры hэм кыек сeйлэм; текст, аныц тeзелеше; татар телендэ тыныш 
билгелэре;
6) функциональ стильлэр, аларныц лексик-грамматик Yзенчэлеклэре.

Этномэдэни компетенция
Укучыларга телнец милли мэдэниятне чагылдыру формасы булуы ацлатыла. Тел 

чаралары ярдэмендэ халыкныц милли Yзенчэлеклэрен сурэтлэY мeмкинлеклэре eйрэтелэ. 
Тэкъдим ителгэн текстлардан халык авыз ищаты Yрнэклэрен, тарихи лексиканы аеру, 
аларныц тeрлэрен hэм мэгънэлэрен ачыклау. Татар миллэтенец дeньяны танып белYен 
чагылдырган тeп тeшенчэлэр, аларныц CYЗДЭ, CYЗ мэгънэсендэ чагылыш Yзенчэлеклэре 
eйрэтелэ. Татар халык ищаты Yрнэклэрендэ CYЗнец кулланылышы, тeшенчэлэрне бирY 
мeмкинлеклэре анализлана.



Шулай итеп, татар мэктэбе eчен ана телен укыту программасы эшлекле якын килYгэ 
нигезлэнэ hэм аны тормышка ашыру eчен кирэкле алшартларны ^заллап тeзелэ. 
Укучыларныц сeйлэм эшчэнлеге Yсеше hэм шэхси Yсеш-Yзгэреше югарыда саналган 
компетенциялэрдэ ачык чагыла: коммуникатив компетенция тeркемендэ eйрэнелэ торган 
тел материалы аралашу ^некмэлэре булдыру максатын ^ здэ  тотып бирелэ, лингвистик 
компетенция тeркемендэ аралашу eчен кирэкле тел материалыныц тeзелеше, структурасы, 
эчтэлеге тэкъдим ителэ, социомэдэни компетенция тeркемендэ тел материалы халыкныц 
мэдэниятен hэм тарихын чагылдыра торган билге буларак бирелэ.

ПРОГРАММАНЫ YЗЛ0ШТЕРYД0Н К0ТЕЛГ0Н Н 0Т И ^ 0Л 0Р

Гомуми тeп hэм урта белем бирY мэктэбенец 5-9 нчы сыйныфларында ана теле 
предметын eйрэтY тел берэмлеклэрен таный, ацлый hэм анализлый белY ^некмэлэре белэн 
бергэ, сeйлэм культурасын Y^r^Y^, тeрле типтагы hэм жанрдагы мэгълYматны 
YЗлэштерYне, аларны, сeйлэм ситуациясенэ hэм тeренэ карап, дeрес, тeгэл итеп башкаларга 
щиткерэ алуны, татар теленец эдэби hэм сeйлэм эдэбе нормаларын ^ з  алдында тота.

Шэхси нэти^элэр:
- татар теленец татар халкы eчен тeп милли-мэдэни кыйммэт булуын, ана телендэ шэхеснец 

эхлакый, рухи hэм ищади яктан формалашудагы ролен ацлау;
- туган телгэ мэхэббэт hэм аныц белэн горурлану хислэре тэрбиялэY, туган телне саклау 

hэм YCтерY eлкэсендэ эшлэргэ телэк, омтылыш уяту;
- туган телдэ аралашу, YЗ фикерецне hэм хислэрецне тeгэл, анык, кYпьяклы итеп белдерY 

eчен кирэкле булган CYЗлек составын hэм грамматик, стилистик чараларны белY;
- аралашу тeренэ hэм ситуациясенэ бэйле сeйлэмне куллана hэм Yзара бэйли белY;
- иптэшлэренец сeйлэменэ игътибар итY, Yзецнец сeйлэмецэ кYЗЭтеп бэя 6^ y, хаталарны 

тeзэтY, бэхэстэ катнашу, тeрле дэлиллэр кулланып, тема буенча фикер алышу.
Предметны узлэштеру барышында ирешкэн нэти^элэр:

- сeйлэмиятнец барлык тeрлэрен (тыцлау, ацлау, уку, язу) YЗлэштерY: язма hэм сeйлэм 
теленэ караган мэгълYматныц темасын, тeп hэм eстэмэ фикерен ацлау; тeрле стильгэ hэм 
жанрга караган текстларны дeрес уку hэм ацлау; тeрле чыганаклардан мэгълYмат туплый 
белY; CYЗлеклэрдэн hэм электрон чаралардан дeрес файдалана белY; аерым бер темага 
караган материалны туплый, анализлый, эшкэртэ hэм Yзгэртэ белY;

- татар теленец тeп функциялэрен, татар теленец башка тeрки теллэр арасында тоткан 
урынын, телнец мэдэният, щэмгыять белэн тыгыз бэйлэнешен ацлау;

- туган тел турындагы фэнни белемнэрнец нигезен булдыру, тел катламнарыныц, 
ярусларыныц Yзара бэйлэнешен hэм мeнэсэбэтен ацлау;

- тел белеменец тeп тeшенчэлэрен YЗлэштерY, аныц тармаклары турында мэгълYмат 
булдыру; тел hэм сeйлэм, сeйлэм тeрлэре, аралашу ситуациялэре; сeйлэм теле, 
функциональ стильлэр, матур эдэбият теле; текст hэм аныц тeрлэре; телнец тeп 
берэмлеклэре, аларныц аермалы билгелэрен, сeйлэмдэ кулланылу Yзенчэлеклэрен белY;

- телнец тeп стилистик чараларын, телнец эдэби нормаларын, сeйлэм эдэбе нормаларын 
белY, аларны сeйлэмдэ дeрес кулланырга eйрэнY;

- тел hэм сeйлэм берэмлеклэрен аера hэм анализлый белY; тел hэм стилистик чараларныц 
кулланылышына бэйле рэвештэ сeйлэм тeрлэрен аера hэм чагыштыра белY;

- телнец сэнгати чараларын аеру, аларныц эстетик функциялэрен белY.

5-9 нчы сыйныфларда татар телен укытуныц предметара нэти^элэре:
- татар теленец башка фэннэрне eйрэнY hэм белем алу чарасы икэнен ацлау;
- татар телен эдэбият белэн бэйлэп, тел чараларыныц матур эдэбият эсэрлэрендэге 

тээсир ^чен, сэнгатьлелеген булдыруда ролен ачыклау; чор эдэбиятына хас тел- 
сурэтлэY чараларыныц Yзенчэлеклэрен ачу;

- телне эдэбият белэн бэйлэп, укыган яки тыцлаган эсэрнец эчтэлеген, планын, 
конспектын, резюмесын логик эзлекле итеп язарга, сeйлэргэ eйрэтY;

- телне мэдэният белэн бэйлэп, татар теленец байлыгына hэм матурлыгына хeрмэт, 
зэвык тэрбиялэY;



- татар телен рус теле белэн бэйлэп, теллэр hэм халыклар арасындагы уртак хэзинэ -  
рухи кыйммэтлэргэ ихтирам, башка миллэт вэкиллэренэ карата тYземле-ихтирамлы 
мeнэсэбэт тэрбиялэY; теллэрнец Yзара багланыш-мeнэсэбэтлэрен, шул мeнэсэбэтлэр 
нэтищэсендэ уртак тeшенчэлэр hэм тел берэмлеклэре барлыкка килYне ацлату;

- рус hэм чит теллэр, эдэбиятлар белэн бэйлэп, татар теленец милли-мэдэни 
Yзенчэлеклэрен eйрэтY, алган белемнэрне тeрле тел ^ренешлэрен ацлатуда куллану;

- телне тарих, щэмгыять белеме фэннэре белэн бэйлэп, дeнья, кешелек щэмгыяте, аныц 
Yсеше турында кYзаллау формалаштыру, щэмгыять Yсешенец телгэ турыдан-туры 
мeнэсэбэте булуын щиткерY;

- татар теле дэреслэрендэ алган белем hэм кYнекмэлэрне телнец кеше hэм щэмгыять 
тормышында тоткан урынын ацларга ярдэм итY; сeйлэмне дeрес куллана, бэяли 
белергэ, YЗ фикерецнец уцай hэм тискэре якларын ацларга, камиллэштерергэ eйрэтY;

- эдэби эсэрлэрнец теле белэн эшлэгэндэ, татар теле -  бэйлэYче чараларга бик бай тел, 
шул чаралар системасын, алар белдергэн мэгънэлэрне нэтищэлерэк YЗлэштерY 
максатыннан, стиль мeмкинлеклэрен дэ исэпкэ алып, фикерне тeгэл бирердэй CYЗтезмэ 
hэм щeмлэлэрне телебез хэзинэсеннэн сайлап ала белY.

1.2.3.22. ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Татар телендэ гомуми теп белем биру мэктэплэре 

(V-IX сыйныфлар) ечен татар эдэбияты
СYЗ сэнгате булган эдэбият -  тормышны Yзенчэлекле танып белY формасы, ул хисси- 

эмоциональ тээсир чаралары ярдэмендэ дeнья сурэтен, моделен тeзY hэм шуца карата 
мeнэсэбэт формалаштыру сэлэтенэ ия. Мэктэптэ укыту предметы буларак ул эхлакый- 
эстетик hэм интеллектуаль эзерлекле шэхес, гражданин тэрбиялэYДЭ турыдан туры катнаша. 
Укучы эдэби эсэрлэр, аларныц авторлары фикере аша гомумкешелек кыйммэтлэрен, 
халыкныц рухи байлыгын Yзлэштерэ - тормыш фэлсэфэсенэ тeшенэ. Шуца кYрэ гомуми 
белем 6^ y системасында бу укыту предметыныц эhэмияте зур.

XXI гасырныц беренче чирегендэ гомуми белем сыйфатына талэплэрнец YЗгэрYенэ, 
яца карашлар формалашуга нисбэтле, укытуныц эчтэлеген заманга туры китереп яцарту, 
аныц сыйфатын hэм нэтищэлелеген кYтэрY, методик алым-чараларны камиллэштерY, эдэбият 
укытуны яца нигезлэргэ кору ^ н  тэртибенэ куелды. Татар эдэбияты тарихындагы, эдэбият 
белемендэге яцарыш-YЗгэрешлэр дэ, татар эдэбиятыннан имтиханныц БРИ форматында 
уздырыла башлавы да уку-укыту эчтэлеген яцарту кирэклекне искэртэ.

Гомуми тeп белем 6^ y мэктэплэре (V-IX сыйныфлар) eчен татар эдэбияты 
предметыннан тэкъдим ителэ торган Yрнэк программа шушыларны исэпкэ алып тeзелде. Ул 
Россия Федерациясендэге hэм Татарстан Республикасындагы мэгарифкэ кагылышлы 
хокукый-норматив актларга hэм икенче буын федераль дэYлэт мэгариф стандартларына 
нигезлэнде. Алга таба татар эдэбияты предметыннан тeп (авторлык) hэм эш программаларын 
тeзY eчен нигез булып торачак: монда укыту предметыныц мэж^ри eлеше билгелэнгэн. 
Yрнэк программада башлангыч белем 6^ y баскычында формалаштырыла башлаган барлык 
кYнекмэлэрне YCтерY кYЗдэ тотыла.

Программа урта сыйныфларда hэр баланыц татар эдэбиятыннан яхшы сыйфатлы 
белем алуга хокукын гарантияли, гомуми тeп белем 6^ y баскычында укучыларны эдэби 
мирасныц иц камил эсэрлэре, аерым язучылар ищаты белэн таныштыруны, аларны тикшерY- 
анализлау юлларын eйрэтYне кYЗдэ тота; зур CYЗ осталары ищатыныц яцалыгын дeрес 
ацларга, объектив нэтищэлэр ясарга, мeнэсэбэт формалаштырырга юнэлеш бирэ, балаларныц 
психик hэм физик сэламэтлеген саклауны тээмин итэ.

Гомуми тeп белем бирэ торган мэктэплэрдэ татар эдэбияты предметы укучыларга 
эдэби белем 6^ y^ ,  эдэби эсэрне, язучы ищатын ацлау eчен кирэкле ищади hэм теоретик 
^некмэлэр формалаштыруны, милли мэдэнияткэ кагылышлы мэгълYматлар щиткерYне YЗ 
эченэ ала. Урта сыйныфларда эдэбиятны укытуныц теп максаты булып матур эдэбият 
эсэрлэрен форма hэм эчтэлек берлегендэ ацларга hэм анализларга eйрэтY, логик фикерлэY 
сэлэтен YCтерY hэм камиллэштерY, балаларныц рухи дeньяларын баету тора. Бу процесс eч -  
гамэли, гомуми белем 6^ y, тэрбияви - яссылыкларны берлэштереп алып барылырга тиеш. 
Элеге максат тYбэндэге бурычларны алга куя:

• укучыныц тeп эдэби-тарихи мэгълYматларны hэм эдэби-теоретик 
тeшенчэлэрне белYенэ ирешY hэм анализ барышында кулланырга кYнектерY;



• укучыда матур эдэбият эсэрлэрен мeстэкыйль уку ихтыящы булдыру;
• укучыныц телдэн hэм язма сeйлэмен YCтерY;
• укучыда YЗ миллэтенэ, аныц эдэбиятына, мэдэниятенэ карата хeрмэт, дeньяга 

гуманлы караш, гражданлык тойгысы, патриотизм хислэре, YЗ миллэтенец, шушы тeбэктэ 
яшэYче башка халыкларныц мэдэни кыйммэтлэренэ хeрмэт хислэре тэрбиялэY.

УКЫТУНЫЦ ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН Н 0Т И ^ 0Л 0Р Е

Гомуми тeп белем бирYче мэктэплэрдэ татар эдэбияты предметын YЗлэштерY 
нэтищэсендэ укучыларда эдэби эсэрне ацлау-бэялэY кYнекмэсе булдырыла, эхлакый позиция 
hэм эстетик зэвык тэрбиялэнэ, ищади фикерлэY Yстерелэ, hэм болар дeньяга карашны, 
тормышны бэялэY чарасына эверелергэ тиеш.

Урта сыйныфларда татар эдэбиятын укытуныц гомуми (метапредмет) нэти^элэре 
тYбэндэгелэр:
- укучыда эдэби эсэрне ацлап укырлык, мeстэкыйль Yзлэштерерлек кYнекмэлэр 
булдыру, эдэбиятка мэхэббэт тэрбиялэY;
- CYЗ сэнгатен халыкныц яшэY рэвешен, рухи кыйммэтлэрен саклап калган hэм 
беркетэ килгэн хэзинэ буларак кабул итэргэ eйрэтY;
- язу hэм сeйлэм осталыгын YCтерY, мэсьэлэне ацлый, гипотеза куя, материалны 
тeркемли, YЗ фикерен дэлилли, кирэк икэн -  Yзгэртэ-тeгэллэштерэ, нэтищэлэр чыгара, 
материалны гомумилэштерэ белергэ, YЗ хислэрецне CYЗлэр ярдэмендэ ацлата алырга hэм бер 
Yк вакытта башкалар белэн бергэлэп эшлэргэ кYнектерY;
- баланыц YЗ эшчэнлеген hэм эйлэнэ-тирэдэге тормышны мeстэкыйль бэяли белYенэ, 
мeстэкыйль карарлар кабул итэ hэм аларны щиренэ щиткереп y^  алуына ирешY;
- тeрле чыганаклар белэн эшлэргэ, аларны табарга, мeстэкыйль рэвештэ кулланырга, 
тeркемлэргэ, чагыштырырга, анализларга hэм бэялэргэ eйрэтY.

Урта сыйныфларда татар эдэбиятын укытуныц предмет нэти^элэре тYбэндэгелэр: 
Танъm-белY влкэсендэ:

- аерым тeр hэм жанрга караган эсэрлэрне ацлап укый hэм кабул итэ, эчтэлеген 
кабатлап (аерым очракларда текстны яттан) сeйли, кирэк чакта тексттан eзеклэр китерэ алуга 
ирешY;
- укыган эдэби эсэрнец эчтэлеген, темасын, проблемасын, идеясен билгели, геройларын 
hэм эдэби дeньясын бэяли алуына, аныц нинди тeр hэм жанрга каравын аеруына ирешY;
- укучыныц классик эдиплэрнец тормыш hэм ищат юлларыныц тeп фактларын белYе;
- эдэби текстныц мэгънэви eлешлэрен аерып чыгарып, укыган буенча тезислар hэм 
план тeзY, геройларга характеристика бирY, сюжет, композиция Yзенчэлеклэрен, махсус 
сурэтлэY чараларыныц ролен билгелэY кYнекмэсе булдыру;
- укыган эсэр буенча фикер алышуда катнашырга, оппонентларныц фикерен исэпкэ 
алып, YЗ карашларын расларга hэм дэлиллэргэ, эдэбият белеме тeшенчэлэренэ мeрэщэгать 
итэргэ eйрэтY.

63m3Y влкэсендэ:
- милли эдэбияттагы рухи-эхлакый кыйммэтлэрне кYцелдэн уздырып кабул итэргэ 
eйрэтY;
- эдэби эсэрлэргэ шэхси мeнэсэбэт hэм бэя булдыру;
- eйрэнелгэн эсэрлэрне шэрехли белYенэ ирешY;
- автор позициясен ачыклый алу hэм аца YЗ мeнэсэбэтецне булдыру кYнекмэсен 
формалаштыру.
эстетик яктан:
- эдэби эсэрнец образлы табигате хакында гомуми мэгълYматый кYзаллау булдыру, 
аныц эстетик кыйммэтен тою хисе тэрбиялэY;
- баланыц эдэби текстны эстетик бeтенлекле, шул ук вакытта эдэби hэм тел-сурэтлэY 
алымнарыныц, образлылыкныц Yзенчэлеклэрен hэм эhэмиятен ацлап бэяли белYенэ ирешY;
- рус hэм татар телендэге эдэби эсэрлэрне чагыштырып бэялэргэ, геройларныц, 
эхлакый идеалларныц охшаш hэм аермалы якларын билгелэргэ eйрэтY.



БYгенге яшYCмер укучы алдагы буын укучылардан нык аерыла, телевидение, радио, 
интернет кб. бик кYп мэгълYмат чаралары тирэлегендэ Yскэн hэм тэрбиялэнгэн бала бай 
мэгълYматлы була, эмма еш кына элеге мэгълYматлар аныц рухи дeньясына тискэре 
йогынты да ясый. Шуца кYрэ шэхси нэти^элэр арасында тYбэндэгелэре аерым эhэмияткэ 
ия:
- укучыныц щаваплылык хисен активлаштыру;
- укуга hэм хезмэткэ уцай мeнэсэбэт булдыру;
- баланыц Yзацын YCтерY, миллэтне, ватанны яратырга eйрэтY, горурлык hэм 
гражданлык хислэре тэрбиялэY;
- эхлак нормаларын, щэмгыятьтэ яшэY кагыйдэлэрен тeшендерY;
- тeрле чыганаклардан (сYЗлеклэр, энциклопедиялэр, интернет-ресурслар кб.) танып- 
белY hэм коммуникатив ихтыящларны канэгатьлэндерерлек мэгълYматлар табарга кYнектерY.

Урта сыйныфларда татар эдэбиятын укытуныц предметара нэти^элэре 
тYбэндэгелэр:
- укучыларда эдэбиятны сэнгатьнец башка тeрлэре ярдэмендэ мeстэкыйль 
Yзлэштерерлек кYнекмэлэр булдыру hэм эдэбият-сэнгать белэн даими кызыксыну 
формалаштыру;
- татар теленэ бэйлэнештэ, туган телнец матурлыгына hэм байлыгына хeрмэт 
тэрбиялэY;
- мэдэниятара бэйлэнешлэрне саклау, укучыныц башка миллэтлэр мэдэнияте hэм 
эдэбиятыннан мэгълYматлы, башка халыкларныц CYЗ сэнгатенэ хeрмэтле мeнэсэбэттэ, 
толерант булуына ирешY.
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 вовлеченность в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 
разного уровня.

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам 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 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 «Тат.Кандызская СОШ» Бавлинского муниципального 
района Республики Татарстан и работников образования основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 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, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 
первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 
дополнительно используются обобщённые 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 ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений.

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

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений.

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию.

К компетенции муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Тат.Кандызская СОШ» Бавлинского 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;

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. Используемый образовательным 
учреждением инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки (пп. 2—5) 
приводится в Приложении к 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 
семьёй и школой.

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

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение 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», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся 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;

6) 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;
• 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 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, 
отчёты о проведённых 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) отчётные 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 (объёмом 
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.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом 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 её 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 её 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 четырёх 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 Ур о вни 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 её 
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 её 
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

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 трёх 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 даёт 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: завершённый 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 первичных баллов (по одному 
баллу за каждый из четырёх 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 счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 
соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так 
и в сторону недостижения.

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 учётом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 
старших классах по данному профилю.

Для описания подготовки 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 объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся (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 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 задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных



достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики (Срез остаточных знаний) и материалы, фиксирующие текущие 
(узловые контрольные работы) и промежуточные (промежуточный срез знаний, полугодовая 
контрольная работа) учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 
динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 
предметником и фиксируется с помощью 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 
отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 
динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе 
в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях.

В состав портфеля достижений 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 её пределами, в том 
числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 
область использования портфеля достижений подростков, в его состав включаются работы, 
демонстрирующие динамику:

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;

• 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 ведётся 
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 её 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 учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 
профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования 

с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 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 учётом:

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

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования;

• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Тат.Кандызская СОШ» Бавлинского 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 учётом возрастных особенностей 
развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 
учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 
общей логикой возрастного развития.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание 
в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий.

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 
результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я- 
концепции.

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
«учить ученика учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить 
ученика учиться в общении».



Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 
действий

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Технологии развития универсальных учебных действий
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 
практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 
работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 
жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 
Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 
Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 
учебных действий.

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды как:

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в ОО;

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников;

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
(кружков, элективов).

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 
ситуациями, как:

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения);

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 
способа её решения);

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг, возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно 
использовать следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;



— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и 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 
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе 
не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, 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 
определённых 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 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 её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 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, целеустремлённость, 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 
определёнными 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

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку проблемы 
исследования, выдвижение гипотезы (для решения 
этой проблемы) и последующую 
экспериментальную или модельную проверку



точно соотнесён со всеми 
характеристиками, сформулированными 
в его замысле

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 
придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 
(задачу), создания определённого 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 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 приёмов и действий в их определённой 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 партнёрской 
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 просчёты (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 партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 
эмоционально-психологических потребностей партнёров 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 партнёрами отношения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуждения;



• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений;

• чётко формулировать цели группы и позволять её 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 ребёнок, 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 — 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 её 
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 её 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 её 

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 отчёт, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, 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, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 
времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими:

• исследовательская практика обучающихся;



• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 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. Ещё одной 
особенностью учебно-исследовательской деятельности является её 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 её компонентов выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• 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 приёмов, 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 
отчётов 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 путём 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 остаётся преимущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (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, 
включённого 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 её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 
позиции других участников.

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 даётся 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 определённые 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, «режиссёра» 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 поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 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 её ученикам, обсудить её 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
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 создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 
средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и 
для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 
осуществления.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
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 договорённости о правилах 
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только



после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 
на основе заданного эталона и т. д.

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 партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого 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 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 
точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 
чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 
формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 
удобное время для этого — основное звено школы (5—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 своё 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, 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 создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 
принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 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 приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 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.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 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 обобщённым 
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 партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 
того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 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 распространённое 
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 ещё?);

• 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 развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
деятельности 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 счёте рефлексия даёт возможность человеку 
определять подлинные основания собственных действий при решении задач.

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается



децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 
партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.

Кооперация со сверстниками не только создаёт 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, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
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 партнёрскую. 
Партнёрская 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 отвлечённом, 
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.



Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 
В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно
эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 
содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект 
примерных программ даёт 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 обобщённые 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 учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 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 развёрнутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами 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 учётом целей и ситуации



общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 
преобразование информации, извлечённой из различных источников.

Текст
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 определённой 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, твёрдых 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
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости 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 её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы.
Лексика русского языка с точки зрения сферы её 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 её 

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 её в различных видах деятельности.

Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке.
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, 
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 
структуры, полные и неполные.

Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой 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 
(сложносочинённые, сложноподчинённые) 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 неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

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
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 Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 
определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 
Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её 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 резонёр, предшественник «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. Одухотворённость 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 
«П есни.». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности 
композиции произведения. Признаки жанра баллады в «П есне.». 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 Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в 
романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 
историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). 
Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. 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 приём. 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 «черного человека». Сценическая и кинематографическая 
судьба трагедии.

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 её 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, её 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 тёмных 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, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле 
произведения. Гуманистический пафос повести.

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её 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.

Поэма «Мёртвые 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 незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в 
поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков 
и чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ 
Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие 
гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые 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 
берёзы». 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 её 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 её 
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 зелёный 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. Приёмы 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. Г орький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление 
к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного 
характера обществу.

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 
автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 
ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования.

A. 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.

B. 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.

C. 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 приём. 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, её 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 приём. 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 имён, названий, художественных деталей. Приёмы 
сатирического изображения.

Русская литература XX в. (вторая половина)
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. 
Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её 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 приземлённости. 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 «Матрёнин 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 Тёркина 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».

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 
Дантовская модель мироздания. Трёхчастная 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. 
Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства 
мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.

Сонет № 130 «Её 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 её 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. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 
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 ребёнку. Роль метафоры и аллегории в 
произведении. Символическое значение образа Маленького принца.

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 
фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. 
Смысл финала произведения.

Обзор
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое 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 «Чёрная 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 
«Жёлудь 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 определённых свойств человека. Нравственные проблемы 
и поучительный характер басен.

Жанр баллады. И. В. Гёте. 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 её построения.



Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». 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.

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. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии.

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 
гончий пёс». 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 идёт». 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, посвящённых 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, изображённая в восприятии ребёнка.

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, её 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.

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.
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. 

Молодёжная 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. Объём 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. Объём 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.
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. Объём 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. Объём 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 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 
полученной информации. Объём 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 (объёмом 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 
чём-либо). Объём 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 
распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.

Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых 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, неопределённых/неопределённо-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), 
распространёнными 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 распространённую 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.
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 даётся 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 объёме 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: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);
• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), 

-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 
(meeting);

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent), inter- (international); -y 
(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); - 
ous (dangerous), -able/-ible (enjoyab-le/responsible), -less (harmless), -ive (native);

• наречий: -ly (usually);
• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
• существительное + существительное (policeman);
• прилагательное + прилагательное (well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
3) конверсия:
• образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — play);
• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).



Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма 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.

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It's cold. It's five 
o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that.

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 
Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't 
worry) форме.

Предложения с конструкциями as . as, not so . as, either . or, neither . nor.
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me . to do something; to look/feel/be happy.
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend.
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 
Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 
Passive; Past Perfect Passive).

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 
should, would, need).

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 
плане настоящего и прошлого.

Причастия I и II.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 
Существительные в функции прилагательного (art gallery).

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 
(little — less — least).

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 
местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 
everything, etc.).

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high).

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.



Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with).
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 племён. 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 ремёсел и торговли. 
Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её 
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 слоёв 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 её 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, её значение.

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой 
и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её 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.

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. Рублёв).

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, её 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. Фёдоров). 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 подъём 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.

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 
просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 
промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 
Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва 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. Потёмкин. 
Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых 
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 свёртывания 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 подъём 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. Муравьёва. 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. Киселёва. 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. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно
социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, 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.

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 слоёв 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. Ткачёв), 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 учёных, 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).

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 учёных 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 вооружённой 
борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918— 1920 
гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». 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 свёртывания.
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 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 её 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. Королёв, 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. Хрущёва. Причины отставки Н. С. 
Хрущёва.

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 напряжённости 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. Горбачёв. 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 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 просчёты. 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 (счёт 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 ремёсел 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 ремёсел 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.

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий 
шёлковый 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 ремёсел. 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 её 
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—Х! 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.

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 ХГУ 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 покорённых народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчинёнными 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 ремёсла.

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 Соединённых 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 учёные 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.

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 сёгуната Токугава в Японии.

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX 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 XIX 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.

Соединённые Штаты Америки во второй половине Х К  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 Х К
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 XIX 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 сёгуната 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. XX — 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. Подъём освободительных движений в колониальных 
и зависимых странах. 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 гнёта; 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 её 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.

Соединённые 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.

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, её 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 познаёт 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, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение.
Общество, в котором мы живём



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 её 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, её 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 её 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 её 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
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 вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.
Культура, её 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 создаётся 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 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 освещённости. 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, 
её 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, её 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, её 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. Озёра, 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.

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 её 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, её 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 её 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.

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 её 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, 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 её хозяйственного использования.

Крупнейшие озёра, 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 её отдельных территорий. 
Прогнозирование изменения численности населения России и её 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.

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 её 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 трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам.

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 
факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 
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.

Лёгкая 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. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая 
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.

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 её 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.

Приближённое 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 её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 
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 трёхчлен; разложение 
квадратного трёхчлена на множители.

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства.

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 четвёртой 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, её график и свойства. Квадратичная функция, её 
график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 
свойства. Г рафики функций 3 , , .  у ху ху х □ □ □

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. Четырёхугольник, 
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. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 
фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур.

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 
цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур.

Понятие объёма; единицы объёма. Объём 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.

Четырёхугольник. 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 п, 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.

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 
четырёх. 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 п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. 
Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы.



2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА
Информация и способы её 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 объёмах 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, 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 её подкреплённости 
доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в 
разные моменты времени и т. п.).

Передача информации. Источник и приёмник 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. Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса.

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении 
научно-технических задач: построение математической модели, её программная реализация, 
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов.

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 
компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства.

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 твёрдого 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 твёрдых 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
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 
звёзд. 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. Приёмы 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 её постоянства. Кровеносная 
и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 
Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 
Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 
кровотечениях.

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 
Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 
предупреждение. Приёмы 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. Приёмы 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 путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 
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 одарённость. 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.

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 объём.

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 
расчёты 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 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 приведён 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, отражённый 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. Напряжённость 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.
Объём 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 времён.
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, её 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 трёхчастные, 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., её 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
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 ремёсла
Декоративно-прикладное искусство.
Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно

прикладного искусства.
Лоскутное шитьё.
Роспись ткани.
Вязание крючком.
Вязание на спицах.

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 её связь с укреплением здоровья, развитием физических 
качеств.

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её 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 приёмы. 
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).
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.
Подъёмы, 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.

Лёгкая 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 водоёмах. 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 
Вооружённых 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.

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 произошёл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
Обеспечение безопасности при захвате самолёта.
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 её 

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

Татар телендэ гомуми теп hэм урта белем биру мэктэплэре ечен ана теле
(5 -  9 нчы сыйныфлар)

ПРОГРАММАНЬЩ Т0П  ЭЧТЭЛЕГЕ
Сейлэм.

Тел hэм сейлэм. Сейлэмиятнец терлэре (сeйлэY, тьщлау, язу, уку). Сейлэмнец терлэре 
(сейлэмэ, язма, диологик сейлэм, монологик сейлэм). Сейлэм терлэре hэм аларныц 
Yзенчэлеклэре: язма сейлэм, фикерне, хэбэрне, укылган текст эчтэлеген орфография 
кагыйдэлэренэ нигезлэнеп, грамматик дерес язу. Диалогик hэм монологик сейлэм 
^некмэлэрен гамэли YЗлэштерY, аерым темалар буенча эцгэмэ кору.

Кулланылышы ягыннан сейлэм терлэре, аларныц Yзенчэлеклэре: кeнкYреш аралашу 
теле, фэнни аралашу теле, ижтимагый-сэяси аралашу теле, рэсми аралашу теле.

Сейлэм ситуациясе, аныц теп компонентлары: адресат hэм адресант, сейлэм шартлары, 
шэхси аралашу, рэсми аралашу, алдан эзерлэнгэн сейлэм, эзерлексез сейлэм Yзенчэлеклэре. 
Сейлэм шартларына бэйле тел берэмлеклэренец кулланылышы. Сейлэм нормалары: 
фонетик, лексик, морфологик hэм синтаксик нормалар.

Сейлэм эшчэнлеге буларак текст. Сейлэмэ hэм язма текстлар.Текстныц мэгънэви 
hэм композицион бетенлеге. Текстныц темасы, теп мэгънэсе. Текстныц ваграк кисэклэргэ 
бYленеше. Текстныц микротемасы. Сейлэмнец мэгънэви терлэре: тасвирлау, бэян т у ,  фикер 
йeртY. Текст структурасы. Текстныц композицион, жанр терлелеге. Текстка анализ ясау: 
темасын ачыклау, теп фикерне билгелэY, стилен билгелэY.

Телнец кулланылыш ягыннан терлэре: кен^реш сейлэм теле, матур эдэбият теле, 
функциональ стильлэр: фэнни стиль, публицистик стиль, рэсми эш кэгазьлэре стиле, хэзерге 
электрон чаралар теле. Фэнни стиль терлэре: реферат, чыгыш, доклад, мэкалэ, бэялэмэ. 
Публицистик стиль терлэре: чыгыш, интервью, очерк, мэкалэ. Рэсми эш кэгазьлэре стиле 
терлэре: ышанычнамэ, гариза, резюме, портфолио. Сейлэм теле терлэре: хикэя, эцгэмэ, 
бэхэс.

Тел системасы
Татар теле турында гомуми мэгълумат.
Телнец аралашу чарасы булуы. Телнец теп функциялэре. Туган телнец hэрбер халык 

тормышында hэм кешене шэхес итеп формалаштырудагы роле.
Кардэш hэм кардэш булмаган теллэр. Татарлар яши торган тебэклэр.
Телнец кеше тормышында hэм ж;эмгыятьтэ тоткан урыны.



Фонетика hэм орфоэпия.
Фонетика hэм орфоэпия турында гомуми тешенчэ. Сейлэм органнары, аларныц 

авазларны ясауда катнашуы. Аваз. Фонема. Татар телендэ сузык авазлар, аларныц саны. 
Сузык авазларны теркемлэY. Татар телендэ сузык авазлар елкэсендэге Yзгэрешлэр. 
Сингармонизм законы, аныц терлэре. Татар телендэ сузыклар кыскару ^ренеше. 
Дифтонглар турында тешенчэ. Татар телендэ тартык авазлар, аларныц саны. Тартык 
авазларны теркемлэY. Тартык авазлар елкэсендэге Yзгэрешлэр. Тартык авазларныц 
охшашлануы. Аныц терлэре. Татар hэм рус теллэрендэ сузык авазлар hэм тартык авазлар.

Татар телендэ басым. Татар теленец YЗ CYЗлэрендэ hэм алынма CYЗлэрдэ басым 
сакланмау очраклары. Интонация белэн эшлэY.

Эдэби тел нормалары. Орфоэпик нормалар турында тешенчэ. Орфоэпик CYЗлек. 
Фонетик анализ ясау.
Графика
Графика hэм орфография турында гомуми мэгк^мат. Татар алфавиты.
Орфография. Сузык аваз хэрефлэренец дерес язылышы. Тартык аваз хэрефлэренец 

дерес язылышы. Икешэр аваз кушылмасын белдергэн хэрефлэрнец дерес язылышы. ъ hэм ь 
хэрефлэренец дерес язылышы.

Орфографик CYЗлек. Телнец орфографик нормалары.
Морфемика (суз тезелеше) hэм ясалышы
СYЗ тезелеше hэм ясалышы турында гомуми мэгълYмат. СYЗнец мэгънэле кисэклэре. 

Тамыр hэм кушымча. Тамырдаш CYЗлэр. Кушымчалар ярдэмендэ яца CYЗлэр ясалу. Аларныц 
CYЗ теркемнэрен ясаудагы роле.

Кушымчалар, аларныц терлэре: CYЗ ясагыч кушымчалар, менэсэбэт белдерYче 
кушымчалар. Тамыр hэм ясалма нигез.

Татар телендэ CYЗ ясалыш ысуллары. Татар телендэ тамыр CYЗлэр. Ясалма CYЗлэр. 
Кушма CYЗлэр, аларныц терлэре: саф кушма, тезмэ hэм парлы CYЗлэр.
Татар hэм рус теллэрендэге CYЗ тезелешенец теп аермалы яклары. Этимология турында 
тешенчэ.
СYЗлэрне CYЗ ясалышы hэм тезелеше ягыннан анализлау.

Лексикология hэм фразеология.
СYЗ -  телнец теп берэмлеге. СYЗнец лексик мэгънэсе. Бер hэм ^ п  мэгънэле CYЗлэр. 

Туры hэм ^черелмэ мэгънэлэр. Антонимнар. Синонимнар. Паронимнар. Омонимнар hэм 
аларныц терлэре.

Терки-татар CYЗлэре hэм алынма CYЗлэр.
Татар теленец CYЗлек составы: искергэн CYЗлэр, тарихи CYЗлэр hэм неологизмнар, 

аларныц терлэре. Диалекталь лексика, hенэрчелек лексикасы, терминологик лексика, жаргон 
CYЗлэр.

Фразеологик эйтелмэлэр, аларны мэгънэсе. Фразеологизмнарныц сейлэмдэ 
кулланылыш Yзенчэлеклэре.

Татар теленец теп CYЗлеклэре, аларны куллана белY.
Татар теленец теп лексик нормалары. Лексик анализ ясау.

Морфология
СYЗ теркемнэренец лексик-грамматик терлэре. СYЗ теркемнэренец классификациясе. 

СYЗ теркемнэренец Yзара менэсэбэте. Местэкыйль CYЗ теркемнэре, ярдэмлек CYЗ теркемнэре, 
модаль CYЗ теркемнэре. Аларныц семантик, морфологик hэм синтаксик Yзенчэлеклэре.
СYЗ теркемнэренец ясалышы, семантикасы, кулланылыш Yзенчэлеклэре.
Телнец теп морфологик нормалары.
Морфологик анализ ясау.

Синтаксис
Синтаксис буенча гомуми мэгълYмат. СYЗтезмэ hэм щемлэ. Демлэдэ CYЗлэр 

бэйлэнеше. ТезYле hэм ияртYле бэйлэнешлэр.
Демлэ турында тешенчэ. Демлэ кисэклэре. Демлэнец баш hэм иярчен кисэклэр. 

Демлэдэ CYЗ тэртибе.
Гади щемлэ терлэре. Дыйнак hэм щэенке гади щемлэ. Тулы hэм ким щемлэ. 

Сейлэмдэ бер составлы щемлэлэрнец кулланылыш Yзенчэлеклэре.
Раслау hэм инкарь щемлэ турында гомуми тешенчэ.
Туры hэм кыек сейлэм. Диалог, аныц язылышы, тыныш билгелэре.



Кушма щемлэ турында тешенчэ. Кушма щемлэ терлэре. Тезмэ кушма щемлэ. 
Теркэгечле hэм теркэгечсез тезмэ кушма щемлэлэр.

Иярченле кушма щемлэ турында тешенчэ. Татар hэм рус теллэрендэ иярченле кушма 
щемлэнец тезелеше. Синтетик иярченле кушма щемлэ, аныц бэйлэYче чаралары, тыныш 
билгелэре. Аналитик иярченле кушма щемлэ, аныц бэйлэYче чаралары, тыныш билгелэре.

Иярчен щемлэ hэм аныц терлэре. Катлаулы кушма щемлэлэр.
Текст синтаксисы турында гомуми тешенчэ.

Телнец теп синтаксик нормалары.
Синтаксик анализ ясау.

Сейлэм культурасы
Язма тел hэм сейлэмэ тел тешенчэлэре. Сейлэмдэ синонимнарны, антонимнар h.б. тел 

чараларын дерес куллану. Эдэби телне, сейлэм культурасын YCтерYДЭ hэм стильне 
камиллэштерYДЭ синтаксик синонимнарныц роле.

Сейлэм культурасы тешенчэсе. Эдэби сейлэмгэ куелган талэплэр турында гомуми 
мэгълYмат. Сейлэмдэ лексик чараларныц (синонимнар, антонимнар, калькалар, 
фразеологизмнар, мэкаль hэм эйтемнэр) кулланылыш мемкинлеклэре.

Пунктуация.
Татар телендэ тыныш билгелэре. Ия белэн хэбэр арасына сызык кую очраклары. 

Хэл, аныклагыч, эндэш hэм кереш CYЗлэр янында тыныш билгелэре. Тицдэш кисэклэр 
янында тыныш билгелэре.

Диалог, аныц язылышы, тыныш билгелэре. Туры сейлэм янында тыныш билгелэре.
Кушма щемлэ янында тыныш билгелэре.

Тел hэм мэдэният
Татар сейлэм эдэбе. Аралашуныц теренэ бэйле сейлэм эдэбен куллану.
СYЗДЭ, текстта милли-мэдэни мэгънэгэ ия берэмлеклэрне таба hэм ацлатмалы, 

этимологик, фразеологик h.б. CYЗлеклэр ярдэмендэ мэгънэлэрен ацлату.
УКЫТУНЫ МАТДИ-ТЕХНИК ЬЭММЭГЪЛYМАТИ ЯКТАН Т0ЭМИН ИТY
Татар телендэ гомуми теп hэм урта белем 6^ y мэктэплэрендэ ана теле предметын 

укытуныц матди-техник hэм мэгълYмати нигезенэ тYбэндэгелэр керэ:
• белем hэм тэрбия бирY ечен барлык шартлар да тудырылган, санитария hэм 

янгыннан саклану нормаларына туры килгэн уку бинасы hэм мэктэп яны 
территориясе;

• ана теле предметын eйрэнY ечен щитэрлек кYлэмдэ дэреслеклэр hэм естэмэ 
методик ярдэмлеклэр белэн тээмин ителгэн китапханэ;

• электрон китапханэ, башка электрон ресурслар, татарча сайтлардан куллану 
мемкинлеге булган компьютер классы;

• лингафон кабинеты;
• электрон hэм басма ^рсэтмэ эсбаплар, дэреслеклэр;
• мультимедиа укыту программалары;
• компьютер программалары;
• 5-9 нчы сыйныф укучыларыныц белемнэрен тикшерY программалары;
• терле типтагы CYЗлеклэр, энциклопедиялэр;
• белешмэ материаллар;
• балалар ечен чыгарылган газета hэм журналлар;
• интерактив тикшерY программалары;
• татар сайтлары (belem.ru; tatarile.org.com ).

Г омуми теп hэм урта белем биру мэктэбенец 5-9 нчы сыйныфларында укучыларныц ана 
теленнэн белем, осталык hэм кунекмэлэрен бэялэу нормалары:

1. Уку ^некмэсен тикшерY hэм бэялэY:
5 нче сыйныфта -  100 - 110 CYЗ,
6 нчы сыйныфта -  110 -  120 CYЗ
7 нче сыйныфта -  130 -  140 CYЗ
8, 9 нчы сыйныфларда -  140 -  150 CYЗ

3. Язма эшлэрнец ^лэме hэм аны бэялэY:
Сыйныфлар Контроль диктант Изложение Сочинение
5 4 5 4



6 4 6 5
7 4 6 6
8 4 4 6
9 4 4 7

Диктантларны бэялэу
1. Хатасыз яки бер тупас булмаган хата щибэргэн эшкэ (орфографик, яки грамматик, 

пунктуацион) “5”ле билгесе куела.
2. 2 хатага “4” ле билгесе куела.
3. 5 хатага “3” ле билгесе куела.
4. 12 хатага кадэр “2” ле куела.
5. 12 хатадан да артып китсэ, “1” ле билгесе куела.

Изложение haM сочинениене бэялэу
1. Эчтэлек дерес hэм эзлекле итеп ачылса; щемлэлэр грамматик яктан дерес тезелсэ; 

хаталар булмаса яки 1 хата (орфографик, грамматик, пунктуацион, стиль, фактик, логик) 
щибэрелсэ, «5» ле куела.

2. Эчтэлек дерес ачылып та, эзлеклелек сакланмаса, текстньщ башлам елешендэ 
тегэлсезлеклэр китсэ, 3 хата булса, «4» ле куела.

3. Текстныц теп эчтэлеге бирелеп тэ, эзлеклелек сакланмаса, текстныц башлам hэм 
бетем елешлэрендэ тегэлсезлеклэр китсэ, 5 хата (мэсэлэн, бер орфографик, бер грамматик, 
бер пунктуацион, ике стиль хаталары) изложениедэ, 6 хата сочинениедэ щибэрелсэ, «3» ле 
куела.

4. Эчтэлек дерес hэм эзлекле ачылмаса, текстныц ^лэме бик кечкенэ булса, 12 хата 
китсэ, «2» ле куела.

ЭДЭБИЯТ ПРЕДМЕТЫНЫЦ ЭЧТЭЛЕГЕ
Урта сыйныфларда эдэбият укыту эдэби мирасныц иц камил эсэрлэре, аерым 

язучылар ищаты белэн укып танышу hэм аларны ейрэнY, тикшерY-анализлау hэм нэтищэлэр 
ясауга, бэялэYгэ йез тота. Укучыларда язучыларныц тормышы, ищаты турында (биографик), 
эдэбият тарихы, аныц терле этаплары, аерым чорлар эдэбиятыныц йезен билгелэгэн эсэрлэр, 
язучылар турында естэмэ, эдэби эсэрне, ищатны тирэнтен анализлау ечен кирэк булган 
естэмэ теоретик, эдэби эсэрне чор белэн бэйлэп характерлаучы, чорныц сыйфатларын, теп 
кыйммэтлэрен табу ечен кирэкле мэгълYматларныц туплануы меhим.

Урта сыйныфларда татар эдэбиятыныц аерым чорлары Yзара бэйлэнешле ейрэнелэ 
башлый, аерым фольклор Yрнэклэре, аларга анализ аша поэтик-фэлсэфи йеклэмэне, эчке, 
субъектив мэгънэне табу ^некмэлэре формалаштырыла -  болар эдэби ищатка карата 
^заллау булдыруда катнаша. Эдэби Yрнэклэр белэн танышу эше еч тердэ алып барыла: 
аерым эдэби эсэрлэр уку hэм анализлау, аерым берлэре укып фикер алышу, кайберлэре 
сыйныфтан тыш уку ечен тэкъдим ителэ. Эмма hэр очракта да алда куелган критерий hэм 
талэплэр истэ тотыла.

Эдэбият тарихы

Эдэбият. тарихын ейрэнY халык авыз ищатыннан башлана.

Халык авыз и^аты
Халыкныц милли, рухи мэдэният хэзинэсе буларак халык авыз ищаты. Фольклор 

эсэрлэренец Yзенчэлекле сыйфатлары, аларда гомумкешелек кыйммэтлэренец зур урын 
тотуы. Халык авыз ищатында образлар бирелеше. Фольклорда денья сурэте: каhарманлык, 
яхшылык hэм явызлык, яшэеш hэм кеше, кеше hэм табигать хакында кYзаллаулар.

Халык ищатыныц язма эдэбият Yсешенэ, эдэби телгэ зур йогынты ясавы. 
Фольклорныц теп жанрлары. Экиятлэр, жанрлык сыйфатлары, жанр терлэре. Дыр жанрына 
хас сыйфатлар. Дырларны теркемлэY. Татар халык щырларына хас Yзенчэлеклэр. Кей hэм 
CYЗ. Кыска жанрлар: табышмаклар, мэзэклэр, мэкальлэр hэм эйтемнэр. Бэетлэр. Риваятьлэр 
hэм легендалар, аларга хас Yзенчэлеклэр. Мифлар. Мифларныц килеп чыгышы хакындагы 
карашлар. Мифларны теркемлэY. Татар халык мифлары. Дастан жанрына хас сыйфатлар.



Халык авыз ищаты поэтикасы (фантастик яки мифологик сюжет hэм детальлэрдэге 
чынбарлыкка охшату; сурэтлэY чаралары буларак кабатлау, каршылык, чиктэн тыш арттыру, 
кечерэйтY, чагыштыру h.б.). Татар халык авыз ищатыныц башка халыклар фольклоры белэн 
аваздашлыгы hэм аермалы яклары.

Эдэбиятныц барлыкка килYе, татар эдэбиятыныц фольклор hэм ислам мифологиясе 
белэн бэйлэнешлэре. Фольклор жанрларыныц эдэбиятка кYЧYе.

Борынгы, урта гасырлар hэм XIX гасыр татар эдэбияты
Борынгы hэм урта гасырлар татар эдэбиятыныц шэрык эдэбиятына йез тотып YCY- 

YЗгэрYе, ислам идеологиясенэ, фэлсэфэсенэ нигезлэнYе. Тотрыклы мотивлар: гадел идарэче, 
мэрхэмэтлелек, игелекле исем-ат, эхлаклылык, камил инсан кб. Урта гасырлар эдэбиятында 
романтик мотивлар. Yгет-нэсыйхэтчелек.

Татарларда мэгърифэтчелек хэрэкэте. Ацлы-белемле, мэгърифэтле шэхес 
концепциясе, аныц бирелеш Yзенчэлеклэре. СYЗ сэнгатендэ яца тер hэм жанрларныц 
аерымлануы. Бу чор эдэбиятында теп тема hэм мотивлар буларак ац-белем, мэгърифэт, 
эхлак, тэрбия. Татар миллэтенец уянырга, Yсэргэ тиешлеге, хатын-кыз язмышы, алдынгы, 
бигрэк тэ рус мэдэниятенэ йез тоту кебек мэсьэлэлэрнец кeнYЗЭктэ торуы. Эсэрлэрдэ теп 
конфликт буларак искелек hэм яцалык керэше.

XX йез — XXI йез башы татар эдэбияты
ХХ гасыр башында CYЗ сэнгатенец шэрык hэм рус-Европа эдэби-фэлсэфи, мэдэни 

казанышларын YЗлэштерYе. Миллэт проблемасыныц Yзэккэ куелуы, язучыларныц эхлакый, 
фэлсэфи hэм эдэби-эстетик эзлэнYлэре, тэщрибэлэр. Яца тип геройлар мэйданга чыгу.

1920-1930 елларда эдэбиятныц каршылыклы Yсеше. Традициялэрне дэвам итYче 
эсэрлэр. Яца тормыш тeзY хакында сeйлэYче эсэрлэр. Беек Ватан сугышы, аныц эдэбиятка 
тээсире. Теп тема-проблемалар. Эдип hэм щэмгыять менэсэбэте.

ХХ гасырныц икенче яртысында татар эдэбиятыныц милли нигезлэргэ кайтуы. Шушы 
чорда яца жанрларныц, тема-мотивлар, эдэби формаларныц аваз салуы. Эдэбиятныц 
яцалыкка омтылышы: яца ищади агымнарга, жанр формаларына, темаларга мерэщэгать итY, 
эдэби герой мэсьэлэсендэ эзлэнYлэр. Азатлык, шэхес иреге, фикер херлеге мэсьэлэлэренец 
куелышы.

ХХ-ХХ1 гасыр чигендэ татар эдэбиятыныц тагын бер тапкыр YЗгэрYе, яца дулкын 
булып кYтэрелYе. Совет hэм постсовет заманына тэнкыйди бэя биргэн, шэхес hэм щэмгыять 
каршылыгы ноктасыннан, ил тарихындагы олы этапларныц сурэтен тудырган эсэрлэр язылу. 
Психологик башлангычныц алга чыгуы аша шэхес тормышы, эчке деньясыныц тарихи- 
ищтимагый чынбарлыктан естен булуын раслау.

Денья эдэбиятыныц барышы. Татар, рус hэм чит ил эдэбиятлары арасында кYптeрле 
бэйлэнешлэр. Мэцгелек темалар hэм образлар.

Эдэбият теориясе
Эдэби тер hэм жанрлар. Эпос, лирика hэм драма терлэре. Жанр. «Жанр хэтере». 

Эпик жанрлар: роман, повесть, хикэя. Лирик жанрлар: пейзаж лирикасы, гражданлык 
лирикасы, кYцел лирикасы, фэлсэфи лирика. Шэркый жанрлар системасы. Драма жанрлары: 
комедия, трагедия, драма. Лиро-эпик жанрлар: сюжетлы шигырь, мэсэл, баллада, нэсер, 
поэма. Терара формалар: сэяхэтнамэ.

Сэнгать тере буларак эдэбият. Эдэбиятныц башка сэнгать терлэре арасында 
урыны. СYЗ сэнгатендэ тормыш моделен тeзY Yзенчэлеклэре. Тормышны hэм кешенец бай 
рухи деньясын танып-белY чарасы буларак эдэбият. Аныц эхлакый hэм эстетик яктан кешегэ 
йогынтысы.

Эдэби эсэрдэге образлылык. Образ, символ, деталь, аллегория. Кеше образлары: теп 
герой, ярдэмче герой, катнашучы геройлар, щыелма образлар. Персонаж, характер, тип. 
Лирик герой, хикэялэYче, лирик “мин”, автор образы, автор позициясе. Табигать образы, 
эйбер образы, мифологик образ, фантастик образ, архетип.

Эдэби эсэр. Эчтэлек hэм форма. Эчтэлек: вакыйга, ^ренеш, яшерен эчтэлек, 
контекст. Конфликт, сюжет, сюжет элементлары. Композиция: тышкы hэм эчке корылыш. 
Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. Эсэрдэ сурэтлэнгэн денья. Пейзаж, портрет. 
Психологизм. Эдэби эсэрдэ урын hэм вакыт, хронотоп. Текст: эпиграф, багышлау, кечле 
позиция.



Эдэби и^ат. Сэнгати алымнар haM стиль. Эдэби алымнар: кабатлау, янэшэлек, 
каршы кую, Yткэнгэ эйлэнеп кайту (ретроспекция). Тел-стиль чаралары (лексик, стилистик, 
фонетик чаралар hэм троплар). Эдэби сейлэм: хикэялэY, сейлэшY (диалог), сейлэY (монолог). 
Лирик чигенешлэр. Тезмэ hэм чэчмэ сейлэм Yзенчэлеклэре. Ритм hэм рифма, тезмэ, строфа. 
Шигырь тезелеше. Келке: юмор, сатира, сарказм, шарж. Язучы стиле: келке, тэнкыйди, 
фащигале, экзистенциаль, публицистик h.б. башлангычлар.

Эдэбият тарихы. Традициялэр, яцачалык. Дини эдэбият, деньяви эдэбият.
Эдэби барыш. Эдэби процесс (барыш); чор эдэбияты.

Кунекмэлэр формалаштыру
Укучыга билгеле бер ^лэмдэ белем 6^ y белэн янэшэ, аларны ныгыту, кYнекмэ 

дэрэщэсендэ беркетY кирэк була. Эдэбият шикелле белемнэр анализлау-тикшерY барышында 
Yзлэштерелэ торган предмет ечен бу аерата меhим. Кунекмэлэр булдыру эшчэнлеге 
тYбэндэге юнэлешлэрдэ Yстерелэ hэм бэялэнэ:

- рецептив эшчэнлек: эдэби текстны укый hэм эчтэлеген кабатлап сейли, ацлата алу, 
шигъри текстларны яисэ чэчмэ эсэрдэн езеклэрне яттан сейлэY; сайлап алып (яки тэкъдим 
ителгэн) язучыныц тормыш юлы, ищаты турында сейлэY; фольклор эсэрлэренец жанрын hэм 
аларга хас Yзенчэлеклэрне тану, эдэби эсэрнец терен, жанрын билгелэY hэм фикерне 
исбатлау.

- репродуктив эшчэнлек: эдэби эсэрнец сюжетын, анда сурэтлэнгэн вакыйгаларны, 
характерларны ацлатып бирэ, бэяли алу; терле мэгълYмат чыганаклары ^злеклэр, 
белешмэлэр, энциклопедиялэр, электрон чаралар) белэн максатчан эшли белY; вакытлы 
матбугат материалларына мерэщэгать итэ алу.

- ижади эшчэнлек: терле жанрдагы эдэби эсэрлэрне ацлап hэм ищади, сэнгатьле 
укый белY; укыганны телдэн сурэтлэп бирэ алу; рольлэргэ кереп кабатлап 6^ y; план тезY 
hэм эсэрлэр турында бэялэмэ язу, сочинение элементлары белэн изложение язу; эдэби 
эсэрлэр буенча hэм тормыштан алган фикер-карашларга, хис-кичерешлэргэ нигезлэнеп 
сочинение язу.

- эзлэну эшчэнлеге: проблемалы сорауларга местэкыйль рэвештэ щавап таба белY; 
эдэби эсэргэ, аныц елешлэренэ, язучы ищатына карата ацлатмалар, бэя 6^ y.

- тикшерену эшчэнлеге: эдэби эсэрне сюжет-композиция, образлар бирелеше, тел- 
стиль ягыннан анализлау; тулы текстны анализлау; терле эсэрлэрнец проблемаларын яки 
темаларын чагыштыру, Yзенчэлеклэрен билгелэY; эсэрлэрне Yзара чагыштыру, уртак hэм 
аермалы якларны таба белY; язучыларныц ищатларын, эсэрлэрен чагыштырып уртак hэм 
аермалы якларын ацлата, бэяли белY.

УКУЧЫЛАРНЫЦ БЕЛЕМЕНЭ, ЭШ ОСТАЛЫГЫНА ЬЭМ КУНЕКМЭЛЭРЕНЭ 
ТАЛЭПЛЭР

Татар эдэбияты предметын YЗлэштерY нэтищэсендэ укучы:
- CYЗ сэнгатенец образлы табигатен;
- милли эдэбиятныц иц билгеле язучыларыннан Г.Тукайныц, Г.Камалныц, 

Г.Ибраhимовныц, Ф.Эмирханныц, Г.Исхакыйныц, М.Дэлилнец, 
Э.Еникинец тормыш юлы hэм ищатыныц теп фактларын;

- ейрэнелгэн эсэрлэрнец эчтэлеген;
- CYЗ сэнгатенец образлы асылын;
- теп эдэби-теоретик тешенчэлэрне 

белергэ:
- эдэби эсэр эчтэлеген кабатлап, аерым елешлэрен яттан сейлэY;
- эдэби эсэрне эдэбият теориясеннэн мэгълYматлар файдаланып анализлау;
- эдэби эсэрнец аерым якларын элементларын щентеклэп тикшерY hэм 

нэтищэлэр чыгару;
- эдэби эсэрнец тер hэм жанрын билгелэY;
- эдэби эсэрлэрне, аларныц геройларын чагыштыру;
- геройларга характеристика бирY, автор позициясен ачыклау;
- сэнгатьле уку;
- эдэби эсэрлэр хакында терле характердагы ищади эшлэр башкару



кунекмэлэрен Yзлэштергэн булырга тиеш.
Укучыларныц уку барышында алган белем-кYнекмэлэрен бэялэп бару укыту 

процессыныц мehим елешен тэшкил итэ, аныц эhэмияте, максаты укучыларныц белемнэрен 
даими ^зэтеп, бэялэп бару белэн билгелэнэ.

Уку ^некмэлэрен тикшерY ечен биремнэр: эдэби текстны ацлап, дерес, йегерек hэм 
сэнгатьле уку, эдэби эйтелеш нормаларын саклап, дерес интонация hэм басым белэн уку, 
текстныц теп мэгънэсен, эчтэлеген ацлап, эчтэн уку hэм кирэкле информацияне табу кб.

Сейлэм кYнекмэлэрен бэялэY ечен биремнэр: эсэрнец эчтэлеген бэян шу яки тэкъдим 
ителгэн аерым езеклэрен яттан сeйлэY, эсэрнец геройлары, вакыйгалары турында текст 
тезеп, хикэялэп сeйлэY, бирелгэн темага хикэя тезеп сeйлэY, язучыныц биографиясе, язучы 
ищаты хакында сeйлэY, эсэргэ карата YЗ менэсэбэтен щиткерY, автор текстына нигезлэнгэн 
монологик сейлэм эзерлэY, аерым эсэрлэр, эдиплэр, эдэби ^ренешлэр h.б. хакында 
сeйлэшY.

Язу (язма сейлэм культурасын) кYнекмэлэрен бэялэY ечен биремнэр: эдэби эсэр 
буенча куелган сорауларга язмача щавап эзерлэY, эсэргэ местэкыйль бэялэмэ, сочинение 
элементлары белэн изложение, сочинение hэм эсэргэ яки билгеле бер темага менэсэбэтле 
хикэялэр кб. язу.

Анализ кунекмэлэрен hэм теоретик белемнэрне бэялэY ечен биремнэр: эсэрнец тер 
hэм жанр Yзенчэлеклэрен табу, геройларга, образлар системасына бэя бирY, автор hэм 
хикэялэYченец вазифасын ачыклый алу, образларныц мэгънэлэрен табу, стиль, тел-сурэтлэY 
чараларын табу hэм тексттагы функциясен билгелэY, сюжет барышын тикшерY, сюжет 
элементларын табу, тема-проблема, идеяне билгелэY, эдэби эсэрдэге вакыйгаларны hэм 
геройларны чагыштыру h.б.

Элеге бирем терлэреннэн тыш, укучыларныц белем, кYнекмэлэрен тикшерY 
максатыннан тестлар, тест тибындагы биремнэр куллану да уцышлы санала. Тестларныц 
уцайлылыгы аларны тикшерY эшен тиз, тегэл оештырырга, дерес hэм дерес булмаган 
щавапларны чагыштырырга мемкинлек бирэ, моннан тыш, укучыга татар эдэбиятыннан 
бердэм дэYлэт (республика) имтиханына эзерлэнY барышында да ярдэм итэ ала.
УКЫТУНЫ МАТДИ-ТЕХНИК ЬЭМ МЭГЪЛYМАТИ ЯКТАН ТЭЭМИН ИТY

Укытуныц матди-техник яктан тээмин ителеше белем бирYнец сыйфаты белэн 
турыдан-туры бэйлэнгэн hэм тYбэндэге яссылыкларда аеруча игътибар Yзэгендэ булырга 
тиеш:
• уку-укыту бинасыныц hэм кабинетларныц тезеклеге, эстетик бизэлешнец укучы 
зэвыген hэм милли Yзацын, этномэдэни кYзаллавын Yстерерлек булу;
• укытучы эшчэнлеген дерес оештыру, дэрестэн тыш, тэрбия чаралары, мэдэни чаралар 
(язучыларныц юбилейларына, кYренекле даталарга багышлап кичэлэр, язучылар hэм 
галимнэр белэн очрашулар, ищади-музыкаль кичэлэр, спектакльлэр кую, эсэрлэрне 
сэхнэлэштерY, яшь ищатчылар, сэнгатьле уку конкурслары) уздыруга зур игътибар бирY;
• мэктэп hэм кабинетныц заманча щиhазландырылуы, кабинетта рэсем hэм сынлы 
сэнгать эсэрлэренэ репродукциялэр, музыкаль эсэрлэр; дэреслэрдэ куллану ечен таратма hэм 
кYрсэтмэ эсбаплар, методик hэм мэгълYмати материалларныц щитэрлек кYлэмдэ булуы;
• дэреслэрдэ файдалану ечен, китапханэдэ тиешле санда китаплар, дэреслеклэр, 
белешмэ эдэбият булдыру, халык авыз ищаты Yрнэклэре тупланган щыентыклар, тарихи 
чыганаклар, CYЗлеклэр, энциклопедиялэр; балалар ечен чыгарыла торган газета hэм 
журналлар, яца эдэби китаплар белэн даими тээмин шу;
• лингафон кабинет булдыру, укытучыны техник, телевидение hэм Интернет 
мемкинлеклэренэ мерэщэгать шу ечен кирэкле чаралар, шул исэптэн аудио^эм 
видеоэсбаплар, мультимедиа укыту программалары, электрон дэреслеклэр hэм ярдэмлеклэр, 
электрон китапханэ, укучыларныц белемнэрен тикшерY ечен компьютер программалары 
белэн тээмин шу;
• сэлэтле укучылар ечен газета-журналларда, фэнни щыентыкларда мэкалэлэр бастыру, 
конкурсларда, тематик-гамэли конференциялэрдэ, семинарларда катнашу ечен шартлар 
тудыру.



кушымта

Татар мэктэбендэ укучы татар балаларына эдэбияттан тэкъдим ителэ торган
эсэрлэр минимумы

5 сыйныф
«Ак бYре» экияте (кыскартып).
«Шэhэр ни ечен Казан дип аталган» риваяте.
«Зеhрэ кыз» легендасы.

«Иске кара урман» щыры.
«Сак-Сок» бэете.

Г.Тукайныц «ШYрэле» экияте.
Г.Тукайныц «Пар ат», «Туган щиремэ» шигырьлэре.
Ф.Эмирханныц «Ай естендэ Зеhрэ кыз» хикэяте.
М.Г афуриныц «Сарыкны кем ашаган?» мэсэле.
Ш.Г алиевнец «Ьэркем эйтэ дересен» шигыре.
Ф.Яруллинныц «Сез иц гYЗЭл кеше икэнсез» шигыре.

6 сыйныф
«Алып кешелэр», «Дил иясе щил чыгара» мифлары.
К.Насыйриныц «ЭбYгалисина» повесте.
Г.Ибраhимовныц «Алмачуар» хикэясе.
Г.Рэхимнец «Яз экиятлэре» хикэясе.
Дэрдемэнднец «Видагъ» шигыре.
С Рэмиевнец «Уку» шигыре.
Г.Камалныц «Беренче театр» комедиясе.
Г.Тукайныц «Исемдэ калганнар» истэлеге.
Р.Батулланыц «Имче» хикэясе. 
h. Такташныц «Пи-би-бип» шигыре.
М.Дэлилнец «Сандугач hэм чишмэ» балладасы.

7 сыйныф
«Идегэй» дастаны (езеклэр).
Г.Тукай «Миллэтэ» шигыре.
Н.Думавиныц «Яшь ана» хикэясе.
Г.Исхакыйныц «Дан Баевич» комедиясе.
Ш.Камалныц «Акчарлаклар» повесте (езеклэр).
С.Хэким «Энкэй», «Бу кырлар, бу Yзэннэрдэ...» шигырьлэре.
Э.Еникинец «Эйтелмэгэн васыять» хикэясе.
Ш.Хесэеновныц «Эни килде» драмасы.
Г. Сабитовныц «ТэYге соклану» хикэясе.
М.Мэhдиевнец «Без кырык беренче ел балалары» повесте.
Г.Гыйльмановныц «Язмышныц туган кене» хикэясе.

8 сыйныф
Мехэммэдьярныц «Нэсыйхэт» шигыре.
Муса Акъегетнец «Хисаметдин менла» повесте.
М.Г афуриныц «Нэсыйхэт» шигыре.
Ш.Камалныц «Буранда» хикэясе.
Ф.Эмирханныц «Бер хэрабэдэ» хикэясе.
Ф.Борнашныц «Таhир-Зеhрэ» трагедиясе.
Г.Кутуйныц «Тапшырылмаган хатлар» повесте.
КТакташныц «Алсу» поэмасы.
К.Тинчуринныц «СYнгэн йолдызлар» драмасы.
Ф.Кэрим “Сибэли дэ сибэли” шигыре.



Р.Фэйзуллинныц «Даныцныц ваклыгын сылтама заманга...» шигыре.
Т.Мицнуллиннныц «Элдермештэн Элмэндэр» драмасы.
Ф.Яруллинныц «Дилкэннэр щилдэ сынала» повесте.
М.Эгълэмовныц «Каеннар булсац иде», «Учак урыннары» шигырьлэре.

9 сыйныф
З.Бигиевнец «0лYф, яки ^ зэл  кыз Хэдичэ» романы (езеклэр).
Ф.Эмирханныц «Хэят» повесте.

Г.Камалныц «Банкрот» комедиясе.
М.Г алэYнец «М^ащирлэр» романы (езеклэр).
Г.Кутуйныц «Сагыну» нэсере.
М.Дэлилнец «Дырларым», «Тик булса иде ирек» шигырьлэре.
Э.Еникинец «Кем щырлады?» хикэясе.
Х.Туфанныц «Кайсыгызныц кулы щылы», «Киек казлар» шигырьлэре.
А.Гыйлэщевныц «Домга кен кич белэн» повесте.
Н. Фэттахныц «Ител суы ака торур» романы (езеклэр).
Т.Мицнуллинныц «Кулъяулык» музыкаль драмасы.
Ф.Садриевныц «Тац щиле» романы (езеклэр).
Зелфэтнец «Тамыр келлэре», «Тойгыларда алтын яфрак шавы» шигырьлэре.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования МБОУ «Татарско-Кандызская СОШ» (далее Программа) разработана на 
основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
А. М. Кондакова, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
РФ», федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования.

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально
экономических особенностей региона, запросов семьи, общественных организаций. В 
Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также 
формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями 
дополнительного образования.

Воспитание гражданина страны -  одно из главных условий национального 
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 
своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 
краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в 
нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения -  это самобытная 
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 
долга.

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно
воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 
проявлений духовности, а точнее -  ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 
эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 
свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 
ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 
вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.



Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования

Целью программы 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, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации.

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.

В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно
нравственной компетенции — «становиться лучше»;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
общественно полезной деятельности;

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей;

• 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, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм;

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни.

В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации;

• 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;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• 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;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.
Основные направления, ценностные установки воспитания и социализации 

обучающихся, структура и содержание программы воспитания и социализации
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к 
поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству);
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство);
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед мир, 
свобода совести и вероисповедания);
- человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 
мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 
сотрудничество);
- честь;
- достоинство;
- свобода (личная и национальная);
- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода);
- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
- дружба;
- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 
общества, здоровый образ жизни);
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
-традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах;
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие);
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).

Процесс перехода 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.
Структура и содержание программы



Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 
школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 
учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности 
детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 
традиций народов России.

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, 
переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 
приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо

соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 
товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать 
другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно переживают чувство 
радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач, ошибок. В 
воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие 
предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей 
индивидуальности.

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом, определена следующими 
направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного 
образования школы:
- Спортивно -  оздоровительное: «Волейбол», «Футбол»; занятия по программе «Здоровье»; 
кружки «Юный биолог»;
- Духовно-нравственное: занятия по программе «Музей и школа»;
- Общеинтеллектуальное направление -  занятия по программе «Одарённые дети»;

- Социально-значимое -  кружки «Юный эколог», «Мир психологии», «Юный журналист», 
через классные часы;
- Художественно-эстетическое -  кружок «Мир глазами художника»;.

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, 
общественно-полезные практические занятия.

(спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное).

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 
системно-деятелъностный, развивающий.
Аксиологический подход.

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. 
Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 
школьников, педагогов и родителей.

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 
абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 
жизни младшего школьника.
Системно-деятельностный подход.

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 
начального общего образования.

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 
уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 
социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 
социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 
интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший 
школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных 
норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно
деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития 
младшего школьника.
Развивающий подход.

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 
технологии духовно-нравственного развития обучающегося.



Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 
как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 
сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 
характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности 
должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы 
ребенком как минимум в одной практической ситуации).

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной 
жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 
обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.

Уклад школьной жизни -  это процесс формирования жизни обучающихся, 
организуемый педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном 
участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 
перечисленные ниже принципы: 
принцип ориентации на идеал, 
принцип следования нравственному примеру, 
принцип диалогического общения, 
принцип полисубъектности воспитания, 
принцип системно-деятельностной организации воспитания.

Совместная деятельность МБОУ «Татарско-Кандызская СОШ» семьи и общественности 
Совместная деятельность школы и семьи.

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного 
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни обучающегося.

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям :
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека

• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
• изучение семейных традиций;
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
• организация совместных экскурсий в музей;
• совместные проекты.

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности
• оформление информационных стендов;
• тематические общешкольные родительские собрания;
• участие родителей в работе Попечительского совета школы;
• организация субботников по благоустройству территории;
• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь);
• изучение мотивов и потребностей родителей.

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии

• организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
• совместные проекты с родителями «Зеленая столица», конкурс «Кормушка для птиц»;



• организация встреч-бесед с родителями -  людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его результатами;

• участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.
4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания

• оформление информационных стендов;
• тематические общешкольные родительские собрания;
• участие родителей в работе управляющего совета школы;
• организация субботников по благоустройству территории;
• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев:
- праздник «День матери», «Шляпный турнир», «Масленица», «Лучшая семья года» 
и др.);участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе («Ветеран живет 
рядом», «Несем людям радость» и др.);

• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 
медицинская помощь);

• изучение мотивов и потребностей родителей.
5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни

• родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, детского 
дорожно-транспортного травматизма;

• беседы об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении 
детско-родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в 
семье; о безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных 
конфликтов;

• консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся;

• распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам;
• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я -  спортивная семья».
• тематические классные родительские собрания;
• совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»;
• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание

• участие в коллективно-творческих делах;
• совместные проекты;
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
• совместные посещения с родителями музеев;
• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям

Основные формы повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 
Главное в лекции -  анализ явлений, ситуаций.
Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 
знаний о воспитании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что она 
принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 
Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления у родителей.
Открытые уроки: цель -  ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 
методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 
конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 
деятельности.
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности здоровья



ребенка, увлечения и интересы детей, поведенческие реакции, особенности характера, 
учебная мотивация, моральные ценности семьи и т.д.).
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 
жизни.
Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 
науки опыта воспитания.

Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 
нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 
итогами работы;

Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 
задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 
определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 
педагогических проблем.

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 
коллектив. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они 
должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 
Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся в школе

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 
Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
Программы воспитания и социализации обучающихся:

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся;

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 
активности;

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 
исследования;

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Методологический инструментарий мониторинга 
воспитания и социализации обучающихся



Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. 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;

• беседа — диалог между исследователем и учащимися 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.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 
социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся:

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Критерии изучения динамики 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 контрольным 
этапах исследования.

Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:



воспитательных результатов -  тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 
эффекта -  последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта -  развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 
собственным усилиям самого обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 
трем уровням.
Первый уровень результатов -  приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного 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 положительного социального знания и повседневного 
опыта.
Второй уровень результатов -  получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).
Третий уровень результатов -  получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 
субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 
относительной полноты.

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

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей -  формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 
идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 
других аспектах.

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования направлена на создание модели выпускника второй 
ступени обучения.
Модель выпускника второй ступени обучения:

-  подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего 
образования;



подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;

подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 
подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти 
на помощь другим людям;

подросток, любящий свою семью.

План 
реализации 
программы 

воспитания и 
социализации

Возрастная категория Ответственные
5 -  7 классы 8, 9 классы

Воспитание
гражданственн
ости,
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека

Единые классные 
часы: «Моя родина 
Татарстан»
«Я - гражданин 
России»
«Уроки Конституции»

Единые классные 
часы: «Моя родина 
Татарстан»

Классные 
руководители, 
социальный педагог, 
педагог-организатор.

Уроки мужества: 
«Пионеры-герои» 
«Ими гордится страна»

Уроки мужества:
«Г ерои Победы»
«Мой гражданский долг» 
«Великий подвиг 
народа»
«Полководцы России»

Классные
руководители,
педагог-организатор.

Викторины:
«Знаешь ли ты символы 
своего государства» 
«Моя школа»
«Истории славные 
страницы»
«Знай свои права»

Викторины:
«Знаешь ли ты закон» 
«Моя школа» 
«Истории славные 
страницы»
«Свобода и 
ответственность»

Учителя истории, 
социальный педагог

Конкурсы:
«Пою тебя, Моя 
Россия, пою тебя, мой 
Татарстан»
«Г ордое имя -  учитель» 
«Символика 
Российской Федерации 
и РТ»
«Каждый ребенок 
имеет право»

Конкурсы:
«Пою тебя, моя Россия, 
пою тебя. мой 
Татарстан»
«Г ордое имя -  учитель» 
«История страны в 
судьбах людей»
«Его величество Закон» 
«Военные истории моей 
семьи»
«Солдатский платок»
«Г ражданином быть 
обязан»
«Армейская неделя»
«А ну-ка, парни!»

Учителя ИЗО, 
музыки, классные 
руководители, 
педагог-организатор.

Акции:
«Ветеран живет рядом»

Акции:
«Ветеран живет рядом»

Классные
руководители,
педагог-организатор.

Фестивали:
«Тебе, родная школа» 
«Люблю тебя, Россия»

Фестивали:
«Тебе, родная школа» 
«Люблю тебя, Россия»

учитель музыки,
классные
руководители,



«Мой дом - Татарстан» 
«Земля -  наш общий 
дом»

«Земля -  наш общий 
дом»

педагог-организатор.

Месячники:
- спортивно массовой 
обороны, посвященный 
Дню Защитника 
Отечества 
-месячник защиты 
детей

Месячники:
- спортивно массовой 
обороны, посвященный 
Дню Защитника 
Отечества
- месячник защиты детей

классные
руководители,
педагог- организатор,
учителя
физкультуры,
педагог-организатор
ОБЖ

Праздники: 
«Здравствуй, школа!» 
«Посвящение в 

пятиклассники»

Праздники: 
«Здравствуй, школа!» 
«Последний звонок»

Администрация, 
педагог- организатор, 
педагоги ДО, 
классные 
руководители

Экскурсии 
«Памятные места 
нашего города»

Экскурсии 
«Моя будущая 
профессия»

Классные
руководители

Посещение школьного 
музея

Посещение школьного 
музея

Классные
руководители

Встречи с ветеранами, 
представителями 
различных организаций, 
интересными людьми

Встречи с ветеранами, 
представителями 
различных организаций, 
интересными людьми

Администрация, 
педагог- организатор, 
классные 
руководители

Воспитание 
социальной 
ответственно 
сти и
компетентнос

Единые классные часы 
«Мой выбор»
«Урок
медиабезопасности» 
«Телефон доверия»

Единые классные часы 
«Мой выбор»
«Урок
медиабезопасности» 
«Телефон доверия»

Социальный педагог, 
классные 
руководители, 
учителя-предметники

ти Классные часы, часы 
общения, призванные 
сформировать у 
обучающихся 
позитивные 
социальные установки

Классные часы, часы 
общения, призванные 
сформировать у 
обучающихся 
позитивные социальные 
установки

Социальный педагог, 
классные 
руководители, 
педагог-психолог

Праздники:
«День именинника» 
«Новогодняя сказка» 
«Рыцарский турнир» 
«Мисс Осень»

Праздники:
«Чайная церемония» 
«Новогоднее шоу» 
«День мужества и 
красоты»

Классные 
руководители, 
педагог- организатор, 
педагоги ДО

Создание социально
значимых проектов 
«Школьный двор» 
«Кормушка»

Создание социально
значимых проектов 
«Школьный двор» 
«Мой микрорайон»

Классные 
руководители, 
педагог- организатор, 
педагоги ДО

Школа вожатого 
Детская организация 
«ТАИР»

Школа актива 
Совет
старшеклассников

Педагог- организатор

Конкурсы 
«Моя будущая 
профессия»

Конкурсы 
«Моя будущая 
профессия» 
«Портфолио»

Классные 
руководители, 
педагог- организатор, 
учителя-предметники



Рейды
«Внешний вид» 
«Мой портфель» 
«Начало дня»

Рейды
«Внешний вид» 
«Мой портфель» 
«Начало дня»

Педагог-организатор,
совет
старшеклассников

Воспитание Классные часы, часы Классные часы, часы Библиотекарь,
нравственны общения на морально - общения на морально - классные
х чувств и 
этического

нравственную
тематику

нравственную тематику руководители.

сознания Экскурсии, выставки, Экскурсии, выставки, Педагог-
посещение ГДК, к/т посещение ГДК, к/т организатор,
«Иллюзион» «Иллюзион» классные

руководители.
Акции: Акции: Педагог-
«Несем людям радость» «Несем людям радость» организатор,
«Мир добрых сердец» 
«Мы в ответе за тех, 
кого приручили»

«Мир добрых сердец» классные
руководители.

Праздники: Праздники: Администрация,
День Матери День Матери педагог- организатор,
День пожилого День пожилого человека педагоги ДО,
человека День Учителя классные
День Учителя 
Новый год 
Вечер встречи 
выпускников 
Международный 
женский день

Новый год 
Вечер встречи 
выпускников 
Международный 
женский день

руководители

Конкурсы: Конкурсы: Педагог-
- творческих работ - творческих работ организатор,
- чтецов - чтецов педагоги ДО,
- театральных - театральных миниатюр классные
миниатюр - проектов руководители,
- сочинений - сочинений социальные педагоги.

Воспитание Работа спортивных Работа спортивных Педагоги ДО.
экологическо секций секций
й культуры, Спартакиада Спартакиада Учителя
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни

школьников школьников физкультуры, 
классные 
руководители, 
педагоги ДО.

Акция «Спорт как Акция «Спорт как Учителя
альтернатива альтернатива пагубным физкультуры,
пагубным привычкам» привычкам» классные

руководители
Утренняя зарядка Утренняя зарядка Классные
физкультминутки физкультминутки руководители, 

учителя- 
предметники, 
физорги классов

Классные часы, Классные часы, Учителя
направленные на направленные на физкультуры,
формирование формирование здорового классные
здорового жизненного 
стиля обучающихся

жизненного стиля 
обучающихся

руководители.

Игры: Игры: Учителя
«Стартинейджер» «Стартинейджер» физкультуры,



«Веселые старты» 
«Папа, мама, 
я спортивная семья» 
«Народные забавы» 
«Малые олимпийские 
игры»

«Веселые старты» 
«Папа, мама, 
я спортивная семья»

«Зимние забавы»

классные 
руководители, 
педагоги ДО.

Конкурсы:
«Самый спортивный 
класс»
«Лучший спортсмен 
года»

Конкурсы:
«Самый спортивный 
класс»
«Лучший спортсмен 
года»

Администрация, 
педагог-организатор, 
учителя физической 
культуры

Рейды:
«Утренняя зарядка» 
«Чистый класс» 
«Внешний вид»

Рейды:
«Утренняя зарядка» 
«Чистый класс» 
«Внешний вид»

Педагог-
организатор,
классные
руководители

Организация
межведомственного

Организация
межведомственного

Социальный педагог

взаимодействия: ЦГБ, , 
ЦПППН «Доверие»

взаимодействия: ЦГБ, 
ЦПППН «Доверие»

Туристические походы Туристические походы Классные
руководители.

Встречи со
спортсменами,
тренерами

Встречи со
спортсменами,
тренерами

Классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры, 
педагог- организатор.

Единые классные часы: 
«Чистая вода»
«День Земли»
«Урок экологии»

Единые классные часы: 
«Чистая вода»
«День Земли»
«Урок экологии»

Классные
руководители.

Акции:
«Школьный двор» 
«Экологический 
лабиринт» 
«Создадим сад в 
классе»

Акции:
«Школьный двор»
«Экологический
лабиринт»

Классные 
руководители, 
педагог- организатор.

Конкурсы:
- творческих 
работ «Мир в капле 
воды», «Природа 
Татарстана»,
- чтецов «Люблю я 
пышное природы 
увяданье»

Конкурсы:
- творческих работ «Мир 
в капле воды», «Природа 
Татарстана»,
- чтецов «Люблю я 
пышное природы 
увяданье»
- эссе «Природы вечная 
краса»

Классные 
руководители, 
педагог- организатор, 
педагоги ДО, учителя 
начальных классов.

Воспитание
трудолюбия,
сознательног

Встречи с 
представителями 
разных профессий

Классные
руководители

о,
творческого 
отношения к 
образованию,

Экскурсии на 
предприятия

Экскурсии на 
предприятия, в 
профессиональные 
учебные заведения

Классные
руководители

труду и 
жизни,

Реализация программы 
«Азбука

Учитель-предметник



подготовка к профориентации»
сознательном 
у выбору 
профессии

Классные часы:
«Труд наших родных» 
«Профессия, которую я 
выбираю»

Классные часы:
«Какие специалисты 
нужны на рынке труда» 
«Как стать 
профессионально 
успешным человеком»

Классные
руководители

Неделя профориентации Администрация,
педагог-психолог,
педагог-организатор,
социальный педагог,
классные
руководители,
учителя-предметники

Фестиваль:
«Защита профессий»

Фестиваль: 
«Ода будущей

профессии»

Педагог-
организатор,

педагоги ДО,
классные
руководители.

Конкурсы:
- творческих работ
- проектов

Конкурсы:
- творческих работ
- проектов
- эссе

Педагог- 
организатор, 
педагоги ДО, 
классные 
руководители, 
учителя технологии.

Ярмарка 
Город мастеров

Ярмарка
Школьных Кампаний

Педагог- 
организатор, 
педагоги ДО, 
классные 
руководители.

Работа кружков ДО,
внеурочной
деятельности

Работа кружков ДО,
внеурочной
деятельности

Педагоги ДО

Акции:
«Школьный двор» 
«Сделаем город чище» 
«Оставим ёлочку в 
лесу»

Акции:
«Школьный двор» 
«Сделаем город чище» 
«Оставим ёлочку в 

лесу»

Педагог-
организатор,
классные
руководители.

Дежурство по школе и 
классу

Дежурство по школе и 
классу

Классные
руководители.

Воспитание 
ценностного 
отношения к

Классные часы по
эстетическому
воспитанию

Классные часы по
эстетическому
воспитанию

Классные
руководители

прекрасному,
формировани
е

Художественное 
оформление помещений

Художественное 
оформление помещений

Классные 
руководители, 
педагог- организатор.

представлени 
й об
эстетических 
идеалах и

Праздники: 
«Школьная ярмарка» 
«Масленица»

Праздники: 
«Школьная ярмарка» 
«Масленица»

Классные 
руководители, 
педагог- организатор,



ценностях
(эстетическое
воспитание).

Выставки - конкурсы:
- газет
- рисунков, плакатов
- поделок
- букетов 
«Алло, мы ищем 
таланты»

Выставки - конкурсы:
- газет
- рисунков, плакатов
- поделок
- букетов

Классные 
руководители, 
педагог- организатор, 
педагоги ДО

Экскурсии Экскурсии Классные 
руководители, 
педагог- организатор

Работа кружков ДО,
внеурочной
деятельности

Работа кружков ДО,
внеурочной
деятельности

Педагоги ДО

Фестивали песен Фестивали песен Классные 
руководители, 
педагог- организатор, 
педагоги ДО

3. Организационный раздел

Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Татарско-Кандызская средняя общеобразовательная школа» 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстана на
2015-2016 учебный год.

В школе обучение ведется на татарском языке. Языком, изучаемым как самостоятельный 
предмет в 5 классе является русский. На 2015-2016 учебный год учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Татарско-Кандызская 
общеобразовательная школа” Бавлинского муниципального района Республики Татарстан 
разработан на основе:

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ;
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации( от 17.12.2010 № 1897;
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам-образовательным программам начального общего,основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015;
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред.от 12.03.2014) «О языках 
народов Российской Федерации»;
- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№ 189;
-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3.172-14» Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству ,содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»
-примерной основной образовательной программы начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию ,протокол от 08.04.2015 № 1/15)
-Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании»;
-Закона Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-XII « О государственных языках 
Республики Татарстан и других языках в Республики Татарстан»

Учебный план для 5 классе разработан в рамках введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.

Основными целями учебного плана 5-х классов являются:
- овладение 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;
- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 
деятельности;
- □ формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 
обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 
контроля и самооценки.

В учебном плане 5-х классов представлены все основные образовательные области, что 
позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.

Основными задачами учебного плана для 5-х классов являются:
• обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования;

• обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 
компонента образовательного учреждения;

• соблюдение государственных образовательных стандартов;

• введение в учебные программы национально-регионального компонента;

• сохранение целостности каждой системы обучения;

• обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей);

• сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 
жизни).

Режим работы основной общей школы осуществляется по 6-дневной учебной неделе, 
продолжительность учебного года для 5-х классов составляет 35 учебных недель, 
продолжительность урока составляет 45 минут. Учебный план, режим работы школы 
обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и использование компонента образовательной организации в 
соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи



развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая 
условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.

В 5 классе система аттестации достижений учащихся -  промежуточная, по четвертям в 
форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением системе 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы ООО.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 
оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 
общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 
государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой 
в рамках учебного года и курса в целом.

Промежуточная аттестация проводится в 5 классе по всем предметам Федерального 
компонента учебного плана в конце учебного года.

Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 
школы не позднее 3-х недель до окончания учебного года.

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 
участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 
совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 
определенной базисным учебным планом.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 
целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 
школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 
формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 
личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 
обязательных предметных областей:
• филология (русский язык, литература, иностранный язык);
• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
• общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
• естественно-научные предметы (биология, физика, химия);
• искусство (музыка, изобразительное искусство);
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности);
• технология (технология).

В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка в 5 
кл по 3 часов в неделю. Предмет «Литература» изучается в 5 классе по 2 часа в неделю. 
Предмет «Иностранный язык» изучается в 5 классе по 3 часа в неделю. Татарский язык- 3 
часа и тат. литература -  2 часа.

Предмет «Математика» изучается в 5 классе по 5 часов в неделю.
В предметную область «Общественно -  научные предметы» входят учебные предметы: 

«История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю), «География» (1 час в 
неделю).

Изучение естественно -  научных дисциплин обеспечено предметом: «Биология» (1 
час в неделю).Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа 
в неделю.Предметная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в 
неделю .Предметная область Искусство включает в себя предмет «Музыка» по 1 часу в 
неделю в 5 классе и предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 5 классе.



Часть, формируемая участниками образовательного процесса, на нее в учебном 
плане отводится 2 часа. Для усиления изучения предметов 1 час отводится математике, 1 
час-рус.языку. Характеристика основных направлений внеурочной деятельности
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в 
полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 
стандартов и является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Согласно 
особенностям организации и структуры образовательного процесса модель внеурочной 
деятельности определена как оптимизационная.

Цели внеурочной деятельности:
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей.
- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 
финансирования.

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в 
соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, 
дополнительного образования.

Учебный план для 5 класса 
на 2015-2016 учебный год.

Предметные области Учебные предметы
Кол-во 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 ( 1 ч.рус.яз, 1 ч-мат)

Максимально допустимая недельная нагрузка 32

План внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год

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 Бавлинского муниципального района.

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина Знакомятся с историей и культурой Республики Татарстан, 
народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 
народов России, проживающих на территории Бавлинского муниципального района (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения учебных дисциплин).

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам).

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими организациями).

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 
проведении конкурса «Смотр песни и строя», 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, организованных правительством Республики Татарстан и администрацией 
Бавлинского муниципального рай она).

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы знакомятся с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.

Содержание работы Сроки
проведения

Линейка «Здравствуй, школа!» сентябрь
КТД «Славим край родной» сентябрь
Дефиле флагов. Флеш-моб «Поздравление» сентябрь
Акция «Горжусь своей Родиной» сентябрь - март
КТД «Дом, в котором мы живём» ноябрь
Конкурс школьной символики январь - февраль
Месячник оборонно-массовой работы январь - февраль
ТД «За честь школы» январь - март
Любимый аул, его историческое наследие (видеопрезентация) январь
«Живая память поколений» - конкурс слайд-презентаций январь
Военно -  спортивные эстафеты «Вперёд, мальчишки!» февраль
«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, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 
(хобби).

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями.

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 
школой и т. д.

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 
школы и города.

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 
др.) определённые 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» ноябрь
Благотворительные концерты «За честь школы» ноябрь
Работа службы «Доверие» ноябрь
Смотр-конкурс «Ученик года» сентябрь
«Делу -  время, потехе -  час»: концерты, поздравления март - апрель
Информационные технологии для достижения успеха. март
Фотокросс «Нам до всего есть дело!» апрель
Устный журнал «Молодёжь и время» в течение года

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 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 
бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 
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 живём» ноябрь
Праздник в микрорайоне: «Дворам и улицам -  нашу заботу!» ноябрь
Выставка детского и семейного творчества ноябрь
«В часы досуга» (познавательно-развлекательная дидактическая игра 

для детей и их родителей)
ноябрь

Конкурс новогодних поздравлений и подарков, украшений и призов. 
Аукцион.

декабрь



Новогодние акции «Дети -  детям!», «Звонок Деду Морозу» декабрь
Операция «Забота» февраль
«Мужская позиция» (слёт отцов и сыновей) февраль
«Женские позиции» март
«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, посвящённые разным 
формам оздоровления.

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 
растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических 
акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 
слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 
экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях. Участвуют 
в практической природоохранительной деятельности.

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями).

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).

Участвуют на добровольной основе в деятельности детскоюношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 
организациями.

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте;
• 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
сентябрь

Туристический слёт «День здоровья» сентябрь
Спортивный праздник «Папа, мама, я -  спортивная семья» октябрь
Месячник по профилактики табакокурения, наркотических и ноябрь



психотропных веществ. Акции: «Мой выбор», «Брось сигарету!»

«Азбука безопасности». Конкурс ЮИД. ноябрь
Операция «Зелёный наряд школе» ноябрь
Праздник в микрорайоне: «Дворам и улицам -  нашу заботу!» ноябрь
Спортивный праздник «Вместе весело шагать» апрель
Конкурс -  соревнование «Безопасное колесо» май

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 путём своих родителей и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов.

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы), 
раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 
деятельности.

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы, 
центра детского творчества, центра технического творчества, центра эколого
биологического:

- 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, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).

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
Старт V - трудовой 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 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.

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» апрель
Родительская конференция: «Одной семьёй» октябрь
Конкурс осенних букетов октябрь
«Осеняя пора, очей очарованье», тематический вечер. октябрь
Конкурс творческих работ учащихся «Мир твоих увлечений» ноябрь
Выставка семейного творчества ноябрь
КТД «Новогодний серпантин» декабрь
Новогодние акции декабрь
Маскарад декабрь
Конкурсы:«Юные леди», «Из бабушкиного сундука» март
Неделя музыки детям март
Неделя детской книги март
Неделя «Театр детям» март
КТД «Прославим Родину хорошими делами!» март
В школе «Юморина» апрель
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, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 
государства;

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации;

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации;

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 
поведения;

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии;

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания;

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности;

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося;

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).

Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 
окружением;

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 
своему возрасту;



• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума;

• 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

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 
социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 
деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 
деятельности.

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 
герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 
быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 
общественных организаций и другие значимые взрослые.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 
сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 
педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 
направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 
освоения учебного материала.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания



своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.

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 создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 
а также:

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 
и проведение таких практик 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 её 
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста.

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. Социализация 
обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование 
у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 
социализации, 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, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный 
режим дня с учетом 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 учётом 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 чёткие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 
использования медикаментозных и тонизирующих средств.

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, проведённое 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 (своё 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 её 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 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;

• оснащённость кабинетов, физкультурного 
зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём;

• наличие помещений для медицинского 
персонала;

• наличие необходимого (в расчёте 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.

Администрация
школы

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

Администрация 
школы, учителя, 
классные 
руководители



включает:
• соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 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 приёмов 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 (учёт 
индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работу по 
индивидуальным

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 
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 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.).

Администрация 
школы, учителя 
физической культуры, 
классные 
руководители



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, включённых 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 
различным вопросам роста и развития ребёнка, 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.

Классные
руководители

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;
• 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 её 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;

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом 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 партнёрства), 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.
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 включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся;

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 
активности;

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 
исследования;

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

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

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов:



Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты;

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 
создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 
результатов;

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения:

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает;

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся.

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 
методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа).

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа.
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 
предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 
социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования.



Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся.

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 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.

3. Организационный раздел
3.1. Базисный учебный план основного 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:

- 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, с 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 объёма 
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 своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать своё 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, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Английский язык:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 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, 
закреплённым 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 нём, 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 своё 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, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации;

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, её 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, её 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; 150

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 нём;

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах её 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 её 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.

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, приёмами 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 расчётах;

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;

- 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;

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 её 

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 приёмов 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:
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 всём многообразии её видов, жанров и стилей 
как материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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;
- 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 учётом 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 учётом 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;

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 её 
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, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счёт 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 учётом 
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;

- 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. Обобщённая 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
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,
-  3 0% 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 муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Тат.Кандызская СОШ» Бавлинског 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

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 
способными к инновационной профессиональной деятельности.

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 
учреждения, основывались на квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, медицинским 
работником, вспомогательным персоналом.

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней 
представлены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 
предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.10 № 761н.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
_____________ основного общего образования___________________________

Должнос
ть

Должностные
обязанности

Кол-во 
работник 
ов в ОУ 

(требуетс 
я/имеется 

)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к 
уровню 

квалификации

Фактический

руководи
тель
образова
тельного
учрежден
ия

обеспечивает системную 
образовательную и 
административно
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения

1 высшее
профессиональное
образование

высшее
профессиональное
образование



заместите
ль
руководи
теля

координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса.

1 высшее
профессиональное
образование

высшее
профессиональное
образование

учитель осуществляет обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию общей
культуры личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ.

13 высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету

высшее
профессиональное 
образование -  11 
человека, 
среднее
профессиональное 
образование -  2 
человека

педагог-
организа
тор

содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры обучающихся, 
расширению социальной 
сферы в их воспитании. 
Проводит
воспитательные и иные 
мероприятия. Организует 
работу детских клубов, 
кружков, секций и других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и взрослых

1 высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика»

среднее
профессиональное
образование-1

преподав
атель-
организа
тор основ
безопасн
ости
жизнедея
тельност
и

осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся 
с учётом специфики 
курса ОБЖ. Организует, 
планирует и проводит 
учебные, в том числе 
факультативные и 
внеурочные, занятия, 
используя разнообразные 
формы, приёмы, методы 
и средства обучения

1 высшее
профессиональное 
образование 
, профессиональная 
переподготовка

высшее
профессиональное
образование-1



библиоте обеспечивает доступ 1 высшее или среднее среднее
карь обучающихся к профессиональное профессиональное

информационным образование по образование-1
ресурсам, участвует в их специальности
духовно-нравственном «Библиотечно-
воспитании, информационная
профориентации и деятельность».
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся

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

- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 
организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 
расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники;

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 
место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 
возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники;

- подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных 
образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 
самостоятельности. Эту задачу в первую очередь решают педагоги-предметники;

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту 
задачу решает в первую очередь социальный педагог;

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, психолог, 
социальный педагог.

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 
работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а 
также определения стимулирующей части фонда оплаты труда

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 
также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 
образовательных достижениях и сформированных компетентностях.

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 
новых ситуациях.

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов

№
п/п

Базовые
компетентности

педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки 
компетентности

1.1 Вера в силы и
возможности
обучающихся

Данная компетентность является 
выражением гуманистической позиции 
педагога. Она отражает основную 
задачу педагога — раскрывать 
потенциальные возможности 
обучающихся.
Данная компетентность определяет 
позицию педагога в отношении успехов

— Умение создавать 
ситуацию успеха для 
обучающихся;
— умение 
осуществлять 
грамотное 
педагогическое 
оценивание,



обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в отношении 
обучающегося, свидетельствует о 
готовности поддерживать ученика, 
искать пути и методы, отслеживающие 
успешность его деятельности. Вера в 
силы и возможности ученика есть 
отражение любви к обучающемуся. 
Можно сказать, что любить ребёнка — 
значит верить в его возможности, 
создавать условия для разворачивания 
этих сил в образовательной 
деятельности

мобилизующее
академическую
активность;
— умение находить 
положительные 
стороны у каждого 
обучающегося, строить 
образовательный 
процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать 
позитивные силы 
развития;
— умение 
разрабатывать 
индивидуально
ориентированные 
образовательные 
проекты

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и 
возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная компетентность 
определяет все аспекты педагогической 
деятельности

— Умение составить 
устную и письменную 
характеристику 
обучающегося, 
отражающую разные 
аспекты его 
внутреннего мира;
— умение выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), 
возможности ученика, 
трудности, с которыми 
он сталкивается;
— умение построить 
индивидуализированну 
ю образовательную 
программу;
умение показать 
личностный смысл 
обучения с учётом 
индивидуальных 
характеристик 
внутреннего мира

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения
(неидеологизиров 
анное мышление 
педагога)

Открытость к принятию других позиций 
и точек зрения предполагает, что 
педагог не считает единственно 
правильной свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и готов 
их поддерживать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гибко 
реагировать на высказывания 
обучающегося, включая изменение 
собственной позиции

— Убеждённость, что 
истина может быть не 
одна;
интерес к мнениям и 
позициям других;
— учёт других точек 
зрения в процессе 
оценивания 
обучающихся



1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во многом 
определяет успешность 
педагогического общения, позицию 
педагога в глазах обучающихся

— Ориентация в 
основных сферах 
материальной и 
духовной жизни; 
знание материальных и 
духовных интересов 
молодёжи;
— возможность 
продемонстрировать 
свои достижения;
— руководство 
кружками и секциями

1.5 Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом

— В трудных 
ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 
эмоциональный 
конфликт не влияет на 
объективность оценки;
— не стремится 
избежать 
эмоционально
напряжённых ситуаций

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в 
себе

В основе данной компетентности лежит 
вера в собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует 
позитивным отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность

— Осознание целей и 
ценностей 
педагогической 
деятельности;
— позитивное 
настроение; 
желание работать;
— высокая 
профессиональная 
самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности

2.1 Умение перевести тему 
урока в педагогическую 
задачу

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъект- 
субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности

— Знание 
образовательных 
стандартов и 
реализующих их 
программ;
— осознание 
нетождественности 
темы урока и цели 
урока;
— владение 
конкретным 
набором способов 
перевода темы в 
задачу

2.2 Умение ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успешностью

— Знание 
возрастных 
особенностей 
обучающихся;

— владение 
методами перевода 
цели в учебную 
задачу на



конкретном
возрасте

III. Мотивация учебной деятельности

3.1 Умение обеспечить 
успех в деятельности

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, 
один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения

— Знание
возможностей
конкретных
учеников; —
постановка
учебных задач в
соответствии с
возможностями
ученика; —
демонстрация
успехов
обучающихся
родителям,
одноклассникам

3.2 Компетентность в
педагогическом
оценивании

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании

— Знание 
многообразия 
педагогических 
оценок;
— знакомство с 
литературой по 
данному вопросу;
— владение 
различными 
методами 
оценивания и их 
применение

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностно значимую

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельности

— Знание 
интересов 
обучающихся, их 
внутреннего мира;
— ориентация в 
культуре; 
умение показать 
роль и значение 
изучаемого 
материала в 
реализации личных 
планов

IV. Информационная компетентность

4.1 Компетентность в 
предмете преподавания

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с общей 
культурой педагога. Сочетание 
теоретического знания с видением его 
практического применения, что 
является предпосылкой установления 
личностной значимости учения

— Знание генезиса 
формирования 
предметного 
знания (история, 
персоналии,
для решения каких 
проблем
разрабатывалось);
— возможности 
применения 
получаемых



знаний для 
объяснения 
социальных 
и природных 
явлений;
— владение 
методами решения 
различных задач;
— свободное 
решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, 
российских, 
международных

4.2 Компетентность в 
методах преподавания

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный подход 
и развитие
творческой личности

— Знание 
нормативных 
методов и методик;
— демонстрация 
личностно 
ориентированных 
методов 
образования;
— наличие своих 
находок и методов, 
авторской школы;
— знание 
современных 
достижений в 
области методики 
обучения, в том 
числе
использование
новых
информационных
технологий;
— использование в 
учебном процессе 
современных 
методов обучения

4.3 Компетентность в 
субъективных условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов)

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к организации 
образовательного процесса. Служит 
условием гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности

— Знание
теоретического
материала по
психологии,
характеризующего
индивидуальные
особенности
обучающихся; —
владение методами
диагностики
индивидуальных
особенностей
(возможно, со
школьным
психологом); —
использование
знаний по



психологии в 
организации 
учебного процесса; 
— разработка 
индивидуальных 
проектов на основе 
личных 
характеристик 
обучающихся; — 
владение методами 
социометрии; учёт 
особенностей 
учебных 
коллективов в 
педагогическом 
процессе; — 
знание (рефлексия) 
своих
индивидуальных 
особенностей и их 
учёт в своей 
деятельности

4.4 Умение вести 
самостоятельный поиск 
информации

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и творческий 
подход к педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, 
появление новых педагогических 
технологий предполагает непрерывное 
обновление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает желание и 
умение вести самостоятельный поиск

Профессиональная
любознательность;
умение
пользоваться
различными
информационно
поисковыми
технологиями;
— использование 
различных баз 
данных в 
образовательном 
процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических
решений
5.1 Умение разработать 

образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе 
индивидуальных образовательных 
программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях невозможно 
творчески организовать 
образовательный процесс. 
Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на 
различных уровнях обученности и

— Знание 
образовательных 
стандартов и 
примерных 
программ;
— наличие 
персонально 
разработанных 
образовательных 
программ: 
характеристика 
этих программ по 
содержанию, 
источникам 
информации;
— по
материальной базе, 
на которой должны 
реализовываться



развития обучающихся. Обоснованный 
выбор учебников и учебных 
комплектов является составной частью 
разработки образовательных программ, 
характер представляемого обоснования 
позволяет судить о стартовой 
готовности к началу педагогической 
деятельности, позволяет сделать вывод 
о готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики 
обучающихся

программы; по 
учёту
индивидуальных
характеристик
обучающихся;
— обоснованность 
используемых 
образовательных 
программ;
— участие 
обучающихся и их 
родителей в 
разработке 
образовательной 
программы, 
индивидуального 
учебного плана и 
индивидуального 
образовательного 
маршрута;
— участие 
работодателей в 
разработке 
образовательной 
программы;
— знание 

учебников и 
учебно
методических 
комплектов, 
используемых в 
образовательных 
учреждениях, 
рекомендованных 
органом 
управления 
образованием; — 
обоснованность 
выбора учебников 
и учебно
методических 
комплектов, 
используемых 
педагогом

5.2 Умение принимать 
решения в различных 
педагогических 
ситуациях

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения:
— как установить дисциплину;
— как мотивировать академическую 
активность;
— как вызвать интерес у конкретного 

ученика;
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем 
составляет суть педагогической 
деятельности. При решении проблем 
могут применяться как стандартные 
решения (решающие правила), так и

— Знание 
типичных 
педагогических 
ситуаций, 
требующих 
участия педагога 
для своего 
решения;
— владение 
набором
решающих правил, 
используемых для 
различных



творческие (креативные) или 
интуитивные

ситуаций;
— владение 
критерием 
предпочтительност 
и при выборе того 
или иного 
решающего 
правила;
— знание 
критериев 
достижения цели;
— знание 
нетипичных 
конфликтных 
ситуаций;
— примеры 
разрешения 
конкретных 
педагогических 
ситуаций;
— развитость 
педагогического 
мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности

6.1 Компетентность в 
установлении субъект- 
субъектных отношений

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности 
других участников 
образовательного процесса, 
готовность вступать в помогающие 
отношения, позитивный настрой 
педагога

— Знание 
обучающихся;
— компетентность в 
целеполагании;
— предметная 
компетентность;
— методическая 
компетентность;
— готовность к 
сотрудничеству

6.2 Компетентность в
обеспечении
понимания
педагогической задачи 
и способах 
деятельности

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача 
педагога. Этого понимания можно 
достичь путём включения нового 
материала в систему уже освоенных 
знаний или умений и путём 
демонстрации практического 
применения изучаемого материала

— Знание того, что 
знают и понимают 
ученики;
— свободное 
владение изучаемым 
материалом;
— осознанное 
включение нового 
учебного материала в 
систему освоенных 
знаний обучающихся;
— демонстрация 
практического 
применения 
изучаемого 
материала;
— опора на 
чувственное 
восприятие



6.3 Компетентность в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы формирования 
личностного «Я» обучающегося, 
пробуждает творческие силы. 
Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять 
развитие обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании 
других должна сочетаться с 
самооценкой педагога

— Знание функций 
педагогической 
оценки;
— знание видов 
педагогической 
оценки;
— знание того, что 
подлежит оцениванию 
в педагогической 
деятельности;
— владение методами 
педагогического 
оценивания; — 
умение
продемонстрировать 
эти методы на 
конкретных примерах;
— умение перейти от 
педагогического 
оценивания к 
самооценке

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы деятельности 
обучающегося

Любая учебная задача разрешается, 
если обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать 
поиск необходимой для ученика 
информации

— Свободное 
владение учебным 
материалом; 
знание типичных 
трудностей при 
изучении конкретных 
тем;
— способность дать 
дополнительную 
информацию или 
организовать поиск 
дополнительной 
информации, 
необходимой для 
решения учебной 
задачи;
— умение выявить 
уровень развития 
обучающихся;
— владение методами 
объективного 
контроля и 
оценивания;
— умение
использовать навыки 
самооценки для 
построения 
информационной 
основы деятельности 
(ученик должен уметь 
определить, чего ему 
не хватает для 
решения задачи)



6.5 Компетентность в 
использовании 
современных средств и 
систем организации 
учебно
воспитательного 
процесса

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного процесса

— Знание
современных средств 
и методов построения 
образовательного 
процесса;
— умение
использовать средства 
и методы обучения, 
адекватные 
поставленным 
задачам, уровню 
подготовленности 
обучающихся, их 
индивидуальным 
характеристикам;
— умение обосновать 
выбранные методы и 
средства обучения

6.6 Компетентность в 
способах умственной 
деятельности

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися 
системой интеллектуальных 
операций

— Знание системы 
интеллектуальных 
операций; 
владение
интеллектуальными
операциями;
— умение 
сформировать 
интеллектуальные 
операции у учеников;
— умение 
организовать 
использование 
интеллектуальных 
операций, адекватных 
решаемой задаче

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС:

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;

• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения 
в условиях введения Стандарта

Организация методической работы
Мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.



2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 
ФГОС.

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 
итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения ФГОС.

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения.

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 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:

- 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 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 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 
«Тат.Кандызская СОШ» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. Нормативный акт о 
системе оплаты труда в учреждении предусматривает:

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 
заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно
методических и информационных условий и результативностью их труда;

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей качества работы);

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 
являющихся компенсационными выплатами;

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 
стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% 
общего фонда оплаты труда с учетом Фонда качества;

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 
подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 
методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия 
с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями,

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу 

основного общего образования, нормативными правовыми актами учредителя и (или) 
локальными нормативными актами устанавливается:

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 
соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей 
поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно
управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%;
- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством 
проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов



неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ 
(обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 
иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной 
программы (предмета) и др.).

3.4.4.Материально-техническое обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тат.Кандызская СОШ» 
Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, 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.

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП
класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:
- кабинет иностранного языка, оборудованный персональным компьютером со 

средствами записи и редактирования звука и изображения, медиаплеером для 
индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, 
обеспечивающими индивидуальную аудиокоммуникацию;

- кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов;
- естественно-научная лаборатория, с лабораторным оборудованием, включающим: 

приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями ; приборы для измерения 
длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для изучения 
световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе цифровые датчики для 
измерения расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, магнитного поля, звука, 
уровня шума, частоты сокращений сердца, влажности, ph-метр), оборудование для изучения 
поведения тел в воде, а также лупы и микроскопы;

- библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах библиотеки, медиатекой, средствами сканирования и распознавания текстов и 
выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных 
материалов;

- имеется технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для
деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки;
- спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка);
- актовый зал.
Большинство учебных помещений рассчитаны на использование проектора с 

потолочным креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 
Кабинеты технологии (2) -  82%.
Кабинеты татарского языка и литературы (5) -  50%
Кабинет музыки (1) -  80%
Кабинет иностранного языка (6) -  62%
Кабинет химии (1) -  93%.
Кабинет информатики (3) -  80%
Кабинет русского языка и литературы (5) -  74%
Кабинет физики (2) -  94%
Кабинет математики (4) -  83%
Кабинет истории (3) -  80%
Кабинет изобразительного искусства (1) -  75%
Кабинет биологии (1) -  87%



Кабинет ОБЖ (1) -  92%
Кабинет географии (1) -  76%

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 
соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 
возможность:

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного 
(в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 
(электронного) и традиционного измерений;

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 
использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 
конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 
художественно-оформительских и издательских проектов;

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.
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.
№ Предмет Класс Автор учебника Год издания
1 Русский язык 5 Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т.
2015,Москва,
Просвещение

2 Литература 5 В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев

2015, Москва, Просвещение

3 Татарский язык 5 Харисова Ч.М. 2012, Казан, «Мэгариф”
4 Татарская литература 5 Ганиева Ф.Э.,Сабирова 

А.Г.
2014, Казань, Татар китап 
нэшрияте

5 Английский язык 5 Ю.Ваулина,
Д Д ули

2014, Москва, Просвещение

6 Математика 5 Виленкин Н.Я.
Жохов В.И.,Чесноков 
АС.

2012,2014,Москва,
Просвещение

7 Всеобщая история. 
История древнего 
мира

5 Вигасин А.А., Годер Г.И. 
Свенцицкая И.С.

2012, Казань, 
Хэтер

8 Обществознание 5 Боголюбов Л.Н., 2015, Казань, Татарское



Иванова Л.Ф. книжное издательство
9 География 5 Плешакова А.А.,Сонин 

Н.И.,Баринова ИИ.
2013, Москва, Дрофа

10 Биология 5 Пасечник В.В. 2012, Москва,Дрофа
Технология 5 Симоненко 

В.Д.,Тищенко 
А.Т.,Самородский П.С.

2015,Казань, Татарское 
книжное издательство

11 Изобразительное
искусство

5 Шпикалова Т.Я., Горяева 
НА., Островская О.В.

2008, 2014, Москва, 
Просвещение

12 Музыка 5 Сергеева Г.П.,Критская 
ЕД

2013, Москва,Просвещение

13 Физическая культура 5 Виленский 
М.Я.,Туревский ИМ.

2012,Москва, Просвещение

14 Русский язык 6 Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т.

2015,Москва,
Просвещение

15 Литература 6 В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев

2015, Москва, Просвещение

16 Татарский язык 6 Максимов Н.В. 2010, Казан, «Мэгариф”

17 Татарская литература 6 Ганиева Ф.Э.,Сабирова 
А.Г.

2014, Казань, Татар китап 
нэшрияте

18 Английский язык 6 Биболетова М.З., 
Добрынина Н.В., 
Трубанева Н.Н.

2007,2009,Москва, Титул

19 Математика 6 Виленкин Н.Я. 
Жохов В.И., 
Чесноков А.С.

2013,Москва,Просвещение

20 История средних веков 6 Агибалова Е.В., 
Донской Г.М.

2012,Москва,Просвещение

21 История России с 
древнейших времен до 
конца ХУ1веков

6 Пчелов Е.В. 2009,Москва, Русское слово

22 История Татарстана и 
татарского народа

6 Хузин Ф.М., Пискарёв 
В.И.

2012,Казань,Хэтер

23 Обществознание 6 Боголюбов Л.Н. и др 2007,2011,Москва,Просвещен
ие

24 География 6 Дронов В.П., Савельева 
Л.Е.

2009
Москва, Дрофа

25 Биология 6 Пасечник В.В. 2006, Москва, Дрофа
26 Музыка 6 Сергеева Г.П.,Критская 

Е Д
2013, Москва,Просвещение

27 Изобразительное
искусство

6 Неменская Л.А. 2011, Москва, Просвещение

28 Технология 6 Сасова И.А., Павлова 
М.Б. Гуревич М.И.

2007, Москва,Вентана-Граф

29 Технология 6 Самородский 
П.С.,Симоненко В.Д., 
Тищенко А.Т.

2011, Москва,Вентана-Граф

30 Физическая культура 6 Виленский 
М.Я.,Туревский ИМ.

2012,Москва, Просвещение

31 Русский язык 7 Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т.

2015,Москва,
Просвещение

32 Литература 7 В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев

2015, Москва, Просвещение



33 Татарский язык 7 Максимов Н.В. 2010, Казан, «Мэгариф”
34 Татарская литература 7 Ганиева Ф.Э.,Сабирова 

А.Г.
2014, Казань, Татар китап 
нэшрияте

35 Английский язык 7 Биболетова М.З. и др. 2010,Москва, Титул
36 Алгебра 7 Макарычев 

Ю.Н.,Миндюк 
Н.Г.Нешков К.И.

2010,Москва,
Просвещение

37 Геометрия 7 Погорелов А.В. 2007,Москва, Москва, 
Просвещение

38 История Татарстана и 
татарского народа

7 Гилязов И.Н., Пискарёв 
В.И.

2012,Казань,Хэтер

39 Всеобщая история ДмитриеваО.В. 2007, Москва, Русское слово

40 История России с 
XYII-XYIII

7 Пчелов 2007,Москва, Русское слово

41 Обществознание 7 Боголюбов Л.Н. и др 2007,Москва,Просвещение

42 География 7 Душина И.В., 
Коринская В.А., Щенев 
В.А.

2012,Москва,Дрофа

43 Физика 7 Перышкин А.В., 2008, Москва, Дрофа
44 Биология 7 Латюшин В.В., Шапкин 

В.А.
2006, Москва, Дрофа

45 Музыка 7 Сергеева Г.П.,Критская 
Е Д

2013, Москва,Просвещение

46 Изобразительное
искусство

7 Питерских А.С., Гуров 
Г.Е.

2010, Москва, Просвещение

47 Технология 7 Павлова М.Б., 
Шарутина А.Ю., 
Сасова И.А

2008,Москва,Вентана-Граф

48 Технология 7 Самородский П.С 
Симоненко В.Д.,.

2011,Москва, Вентана-Граф

49 Физическая культура 7 Виленский 
М.Я.,Туревский ИМ.

2012,Москва, Просвещение

50 Русский язык 8 Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т.

2015,Москва,
Просвещение

51 Литература 8 В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев

2015, Москва, Просвещение

52 Татарский язык 8 Асылгэрэева Р. Э 2011,Казан, Татарстан китап 
нэшрияты

53 Татарская литература 8 Хэбибуллина З.Н., 2011, Казан Татарстан китап 
нэшрияты

54 Английский язык 8 Биболетова М.З. и др. 2011,Москва, Титул
55 Алгебра 8 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 
К.И.,

2013,Москва,
Просвещение

56 Геометрия 8 Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и
др.

2013,Москва,
Просвещение

57 Информатика и ИКТ 8 Семакин И.Г., Залогова 
Л.А.

2009,
БИНОМ Лаб. Знаний

58 История России ХГХв. 8 Данилов А.А., 
Косулина Л.Г

2011,Москва,Просвещение

59 Всеобщая история 8 Загладин Н.В. 2008,Москва, Русское слово



История нового 
времени

60 История Татарстана и 
татарского народа

8 Пискарёв В.И. 2012, Казань,Хэтер

61 Обществознание 8 Боголюбов Л.Н., 
Иванова Л.Ф.,Матвеев 
А.И. и др.

2008,Москва,Просвещение

62 география 8 Баринова И.И. 2011, Москва, Дрофа
63 Физика 8 Перышкин А.В., 2009, Москва, Дрофа
64 Химия 8 Габриелян О.С. 2007, Москва, Дрофа
65 Биология 8 Колесов Д.В., Маш 

Р.Д., Беляев И.Н.
2007, Москва, Дрофа

66 Искусство.
Изобразительное
искусство

8 Питерских А.С., 2010, Москва, Просвещение

67 Искусство.Муз ыка 8 Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Кошенкова И.Э..

2013,Москва,Просвещение

68 Технология 8 Симоненко 
В.Д.,Электов 
А.А.,Гончаров Б.А./под 
ред. Симоненко

2010,Москва,Вентана-Граф

69 Технология 8 Гончаров Б.А., 
Елисеева Е.В., Электов 
А.А. и др. Под ред. 
Симоненко В.Д.

2010,Москва,Вентана-Граф

70 Основы безопасности 
жизнедеятельности

8 Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О.

2010,Москва,Просвещение

71 Физическая культура 8 Лях В.И. 2009,Москва, Просвещение
Русский язык 9 Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т.
2015,Москва,
Просвещение

72 Литература 9 В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев

2015, Москва, Просвещение

73 Татарский язык 9 Зиннатуллина К.З., 
Фатыйхова Ф.Ф.

2011, Казан,Татарстан китап 
нэшрияты

74 Татарская литература 9 Хэбибуллина 
З.Н.,Фэрдиева АН.

2011, Казан,Татарстан китап 
нэшрияты

75 Английский язык 9 Биболетова М.З. и др. 2013,Москва, Титул
76 Алгебра 9 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г. и др.
2012,Москва,Просвещение

77 Геометрия 9 Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и
др.

2013,Москва, Москва, 
Просвещение

78 Информатика и ИКТ 9 Семакин И.Г., Залогова 
Л.А.

2010,
БИНОМ Лаб. Знаний

79 Всеобщая история 9 Загладин М.В. 2008,Москва, Русское слово
80 История РоссииХХв. 9 Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.,Брандт 
М.Ю.

2012,Москва,Просвещение

81 История Татарстана и 
татарского народа

9 Султанбеков Б.Ф. 2006,Казань,Тарих

82 Обществознание 9 Боголюбов Л.Н., 
Иванова Л.Ф., 
Матвеев А.И. и др.

2008,Москва,Просвещение

83 География 9 Дронов В.П., Ром В.Я. 2010, Москва, Дрофа



84 Физика 9 Перышкин А.В.,Гутник 
ЕМ.

2009, Москва, Дрофа

85 Химия 9 Габриелян О.С. 2008, Москва, Дрофа
86 Биология 9 Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В.

2009, Москва, Дрофа

87 Искусство.
Изобразительное
искусство

9 Питерский, Гуров 2013,Москва, Дрофа

88 Искусство.
Музыка

9 Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Кошенкова И.Э..

2013,Москва, Просвещение

89 Физическая культура 9 Лях В.И. 2009,Москва, Просвещение

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.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 
учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 
последние 5 лет.

Общее количество учебников в библиотеке 11717
Общее количество учебников с электронным приложением в библиотеке 137
Процент обеспеченности учебной литературой федерального перечня 100
Процент обеспеченности учебной литературой регионального перечня 100

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 
издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5 -6 экземпляров на 
каждых сто обучающихся.

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 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 школы включает в себя совокупность технологических 
средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты 
(КМ-школа) и др.), культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно
познавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения 
ИКТ.

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, 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).

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 измерительные приборы и 
цифровые микроскопы для естественнонаучных дисциплин, системы глобального 
позиционирования для уроков географии, конструкторы с компьютерным управлением. Для 
всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной 
деятельности и цифровые информационные источники (в том числе -  виртуальные 
лаборатории и инструменты анализа и визуализации данных для естественно
математических дисциплин, геоинформационные системы для географии, они же, ленты 
времени, среды для построения семейных деревьев -  для истории, редакторы фото-аудио
видео-информации, музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики). 
Все это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ- 
компетентности обучающихся и в повышении квалификации учителей.

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики.
Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики 

там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром 
информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой- 
медиатекой), центром формирования ИКТ-компетентности участников образовательного 
процесса.

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 
мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств 
ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. 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.

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 
стационарный компьютер, и 12 компьютерных мест обучающихся (включающих, помимо 
стационарного компьютера, наушники с микрофоном, веб-камеру. В кабинете имеются



основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в 
том числе -  проектор с потолочным креплением, интерактивная доска, маркерная доска, 
также комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать страницы А4, 
распечатывать страницы А4. Первоначальное освоение этих устройств проходит под 
руководством учителя информатики в кабинете информатики. Компьютер учителя также 
имеет наушники с микрофоном, веб-камеру.

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед)
Количество персональных ЭВМ (ед
Количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях 
Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед)
Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да
Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия да
Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да
Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт)
Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед)
Наличие в учреждении адреса электронной почты да
Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе 
операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное 
офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 
редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, 
система управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой 
редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 
оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные средства. 
Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр.

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 
удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает 
необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе -  учебники, 
включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных 
заданий), справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, 
относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий (включая 
портреты), основным понятиям информатики.

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 
схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, 
а и на цифровых (электронных) носителях.
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1. Пояснительная записка к Образовательной программе основного общего образования
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-Кандызская СОШ» 
Бавлинского муниципального района РТ является общеобразовательной средней школой.
В соответствии с Федеральным законодательством (Федеральный закон ФЗ-273 от 29.12.2012 года 
«Об образовании в Российской Федерации») «разработка и утверждение ... образовательных 
программ ... » отнесена к компетенции образовательного учреждения. Образовательная программа 
школы сформирована исходя из положений Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».
Образовательная программа школы представляет собой совокупность основных и 
дополнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных технологий, 
определяющих содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого 
результата деятельности школы.
1.1. Нормативно -  правовая база
Образовательная программа - документ, определяющий путь достижения образовательного 
стандарта, характеризующий специфику и особенности образовательного учреждения. 
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ;
2. Закон Республики Татарстан «Об образовании» (с изменениями и дополнениями);
3. Закон РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике 
Татарстан»;
4. Концепция развития образования на 2011-2015 г.г., утвержденная распоряжением правительства 
РФ от 7 февраля 2011 года;
5. Стратегия развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк»- 
«Будущее»;
6. Конвенция о правах ребенка;
7. Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированные в Минюсте 
России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993;
8. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ 
от 09.03.2004 г. № 1312;
9. Приказ МО и Н РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 
1312»;
10. Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;
11. Письмо МО и Н РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры»;
12. Примерные программы по предметам;
13. Приказ МО и Н РТ от 09.07.2012 г. № 4154/12 «Об утверждении базисного и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений РТ, реализующих программы начального и 
основного общего образования»;
14. Приказ МО и Н РТ от 10.07.2012 г. № 4165/12 «Об утверждении базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы среднего общего 
образования»;
15. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013 / 2014 
учебный год;
16. Нормативные документы МО и Н РФ, МО и Н РТ, МКУ «Отдел образования»;
17. Устав школы и локальные акты ОУ;
18. Лицензия образовательного учреждения.

1.2. Назначение образовательной программы: цели, задачи, принципы



Сегодня руководство страны, республики, района ставит проблему формирования современной 
модели образования, ориентированной на решение задач инновационного развития экономики. 
Президентом страны определена Национальная образовательная стратегия -  инициатива «Наша 
новая школа», основными составляющими которой являются обновление образовательных 
стандартов, система поддержки талантливых детей, развитие учительского потенциала, 
современная инфраструктура, здоровье учащихся.
Образовательная программа школы -  это целостная система мер по выполнению миссии -  
обеспечить каждому ребенку возможность реализовать свое право на получение образования, 
соответствующее индивидуальным потребностям, интересам, способностям и склонностям. 
Образовательная программа школы направлена:
- на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью 
решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;
- на реализацию права ребёнка на получение общего среднего и дополнительного образования. 
Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности:
ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и профессионального 
самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, в 
расширении возможностей для реализации интереса к тому или иному учебному предмету в 
системе непрерывной подготовки кадров;
родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка»;
учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль профессиональной
деятельности. Кроме того, образовательная программа предоставляет право проектирования
учебной программы, выбора диагностических методик и инновационных технологий;
школы, так как образовательная программа дает ей право на собственный «имидж»;
общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и
цивилизации;
Образовательная программа школы как нормативный документ определяет:
- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 
учебных предметов и педагогических технологий;
- научно-методическую базу реализации учебных программ.
Образовательная программа школы как нормативный документ регламентирует:
- условия освоения образовательной программы;
- организацию образовательного процесса;
- конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного объективного учета 
образовательных достижений учащихся;
- организационно-педагогические условия реализации программ общего и дополнительного 
образования.

Главная цель образовательной программы школы -  подготовка разносторонне развитой 
личности гражданина, обладающего набором ключевых компетенций, способного к активной 
социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой 
деятельности и продолжению профессионального образования, самообразованию и 
самосовершенствованию.
Ведущая цель образовательной программы:
- выполнение государственного образовательного стандарта на всех ступенях образования. 
Учебные цели:
- выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня знаний, предписанного 
Государственными образовательными стандартами;
- сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, имеющих 
надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию 
деятельности;
- постоянно повышать качество и уровень образования учащихся.
Социально-ориентированные цели:
- формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности учащихся к 
выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования знаний и умений из 
разных предметных областей;



- создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения проблем в 
процессе образования на основе использования собственного и социального опыта. 
Координирующие цели:
- обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего педагогического 
коллектива в сфере содержания образования;
- установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных стандартах по 
предметам) с общими целями школьного образования;
- обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области интеллектуального, так и 
нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и внеучебной деятельности, как в 
школе, так и в семье.

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению одной из 
главных задач школы - обновлению структуры и содержания образования, развитию 
практической направленности образовательных программ, а также миссии школы - ориентации 
содержания образования на приобретение учащимися основных компетенций, особенно навыков 
самоопределения и социализации, - в предметных и надпредметных образовательных областях. 
Задачи программы:
- полное удовлетворение потребностей жителей социума в бесплатном образовании;
- повышение доступности общего образования;
- создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 
образований;
- создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств толерантности, 
патриотизма;
- расширение спектра предоставляемых оздоровительных и развивающих услуг;
- привлечение дополнительных ресурсов за счёт участия в программах развития образования 
регионального и федерального уровня;
- повышение мобильности системы образования, её способности адекватно реагировать на 
изменения рынка труда и образовательных услуг;
-оптимизация ресурсов (кадровых, материально-технических, финансовых и др.).

Принципы реализации программы:
1. Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 
своевременного внесения корректив в планы.
2. Преемственность программы развития школы и образовательной программы.
3. Информационная компетентность (психолого-педагогическая, инновационная, 
информационная) участников образовательного процесса в школе.
4. Вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 
реализации задач развития школы.

1.3. Приоритетные направления. Прогнозируемый результат.
Приоритетные направления:
- ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность и 
профессиональную ответственность;
- формирование ученического мировоззрения через организацию проектно-исследовательской и 
научной деятельности школьников;
- совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных 
технологий;
- сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;
- развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала.

Прогнозируемый результат:
- повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного содержания 
образования;
- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 
личности школьника;
- обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, чувства собственного 
достоинства, конструктивности поведения;



- творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 
педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять ее на 
практике;
- удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.

Модель выпускника школы
Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника. Модель 
выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 
образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целевым ориентиром в 
учебно-воспитательной работе с обучающимися. Качества, которые должны быть сформированы у 
выпускников школы в соответствии с задачами по ступеням образования:
- высокий уровень образованности;
- культура мышления;
- готовность к самостоятельной образовательной деятельности;
- готовность к творческой исследовательской деятельности;
- умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных убеждений и 
поступков;
- система нравственно-этических качеств;
- готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми 
независимо от их национальности и вероисповедания;
- потребность ведения здорового образа жизни;
- конкурентоспособность.

Учащиеся, получившие основное общее образование должны:
- освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 
общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;
- овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 
классификация, выделение главного);
- овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими умениями;
- знать свои гражданские права и уметь их реализовать;
- быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего общего 
образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования.

2. Содержание базового образования в школе

2.1. Организационно-педагогические условия для реализации образовательной программы 
школы
Информационная справка о школе

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-Кандызская средняя 
общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
2. Юридический адрес: 423923, Россия, Республика Татарстан, Бавлинский район, с. Тат. Кандыз, 
ул. ЩШкольная, д.2
3. Телефон: (885569)3-53-12
4. Год основания: 1986 г.
5. Учредитель: Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района РТ
6. Директор школы: Халиуллин Ильшат Шамилевич 

Здание школы -  2 этажное, построено в 1984 году.
В школе действуют 13 учебных кабинета, 1 мастерская, 1 спортивный зал, актовый зал, 
столовая, библиотека. На территории школы есть спортивная площадка, полоса препятствий, 
учебно-опытный пришкольный участок, теплица, хоккейный корт.

Количественный состав учащихся

В настоящее время в школе 70 уч-ся -  9 класс-комплектов. Из них,

I ступень обучения - II ступень обучения - III ступень обучения -

2 класса-комплекта 5 классов-комплектов 2 класс -  комплект



1-4кл 5-1 10-1

2-3кл 6-1 11-1

7-1

8-1

9-1

Структура контингента Учебный год начальная

школа

Основная
школа

Средняя
(полная)

школа

Всего по 
ОУ

Количество
обучающихся

2014-2015 21 39 11 70

Сведения о социальном составе учащихся.

Основная масса детей -  жители села Татарский Кандыз. Родительский заказ весьма 
дифференцирован (от полного отсутствия до требований высокого качества образования).

Детей в школе -70, родителей -117

Численность и характеристика контингента педагогов

В школе работает достаточно квалифицированный и стабильный педагогический 
коллектив. Педагогам школы присущ позитивный настрой в отношении учащихся: соблюдение 
прав и свобод участников образовательного процесса. Всего -18 педработников.

Качественный состав:

Кадровый состав учителей является стабильным, достигшим достаточного уровня 
профессионализма и ответственности за результаты своего труда.

Всего

педработ

ников

Квалификац.категории Молодые
специалисты

Образование

Высшая 1 СЗД Без
катег
ории

Высшее
образован
ие

Средне

спец.

Неза
конч.
сред.
спец

16
учителей

5 9 0 2 0 14 2 0

В 2014/2015 учебном году в школе работают 16 учителей. Основу коллектива составляют 
педагоги со стажем работы до 20-25 лет выше. Коллектив отличается стабильностью.



Реализуемые образовательные программы:

Виды
программ

Срок
освоения

Кол-во
классов

Уровень 
образования, 
получаемый 
по окончании

Документ, 
выдаваемый по 
окончании

-
Программа НОО 4 года 4 Начальное

общее
образование

Программа 
основного общего 
образования

5 лет

9
ы)

Ос
- 

а
5- 

л 
9 

(5 
к

Основное
общее
образование

Аттестат об 
основном 
общем 
образовании

Программа 
среднего общего 
образования

2 года 2
(10 - 11 
классы)

Среднее
общее
образование

Аттестат о 
среднем 
общем 
образовании

Содержание образовательных программ соответствуют действующим государственным 
образовательным стандартам.
Учебный план школы обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с 
Законом РФ «Образовании».
1 ступень - начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 
чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование 
является базой для получения основного общего образования. В дополнение к обязательным 
предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию 
интересов, способностей и возможностей личности.
2 ступень - основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 
программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 
обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. В 
дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, 
направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности 
(предпрофильная подготовка). Основное общее образование является базой для получения 
среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования.
3 ступень - среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ среднего 
(полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 
способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 
выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и 
возможностей личности. Среднее общее образование является основой для получения среднего и 
высшего профессионального образования.
При составлении учебного плана соблюдены все нормативные документы, регламентирующие 
работу общеобразовательных учреждений.

Все образовательные программы должны обеспечить:
- освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предметов, курсов, 
модулей;
- освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные формы 
образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, спортивные 
и др. занятия, как обязательной части учебного (образовательного) плана образовательного 
учреждения;



— практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-полезного 
социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности.
Для реализации Образовательной программы школы используются:
— Примерные учебные программы Министерства образования и науки РФ для отдельных 
предметов базового уровня подготовки.
Организация учебно-воспитательного процесса.
На второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования познавательных 
интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив школы 
стремится:
— заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для 
продолжения образования на третьей ступени и выбора ими своего направления 
профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и возможностей;
— создать условия для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях в школе.
На это нацелен учебный план основного общего образования. В 9 классах ведется предпрофильная 
подготовка.

2.2. Цели основного общего образования
Основное общее образования должно обеспечить личностное самоопределение обучающихся. 
Целевое назначение:
— обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом МО 
РФ;
— обеспечение условий для достижения образованности на уровне функциональной грамотности 
в основных предметных областях, формирование готовности к получению дальнейшего 
образования, в том числе и профильного на основе осознания школьниками своих познавательных 
интересов проявления способности к изучению предметных областей знаний;
— формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный 
выбор;
— формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания 
образовательных программ, адаптация ребенка к жизни в обществе, формирование основы для 
осознанного выбора дальнейшего жизненного пути;
— формирование творческой личности, усвоившей духовные ценности и традиции народной 
культуры, имеющей сознательную нравственную позицию, способной к межкультурному 
общению;
— формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность, определять ее цели 
и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 
другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 
Характеристика обучающихся, которым адресована программа
1. Возраст 10-15 лет.
2. Продолжительность обучения -  5 лет.
3.Уровень готовности к освоению программы: успешное освоение образовательной программы 
начального общего образования.
Выбор образовательного маршрута ученика
Основаниями для выбора индивидуального образовательного маршрута является:
— успешность в учебной деятельности;
— познавательные интересы;
— желания родителей и обучающегося;
— состояние здоровья ученика.
Процедура выбора индивидуального образовательного маршрута предполагает:
— доведение до сведения родителей информации об индивидуальных маршрутах на данном этапе 
обучения и основаниях для их выбора;
-сбор информации и проведение на его основе анализа успешности учебной деятельности, 
сформированности познавательных интересов и мотивации учения (проводится в течение 
учебного года классным руководителем);
— анализ динамики состояния здоровья обучающихся (проводится медицинским работником);
— коррекционная работа с обучающимися и родителями при полном или частичном отсутствии 
оснований выбора (осуществляется классным руководителем);



— индивидуальные беседы с родителями и обучающимися о целесообразности дальнейшего 
образования в школе или о возможностях выбора иного образовательного маршрута (в течение 
года);
— анализ жизненных планов обучающихся 9-х классов (в течение учебного года по результатам 
анкетирования).
— уровень готовности к освоению программы: успешное освоение базовой образовательной 
программой 5 - 9 классов и удовлетворительные результаты государственной (итоговой) 
аттестации за курс основной школы.
Выбор образовательного маршрута ученика
— жизненные планы обучающихся и их родителей;
— профессиональная ориентация обучающегося.
Процедура выбора образовательного маршрута предполагает:
— сбор информации и проведение на его основе анализа успешности учебной деятельности, 
сформированности познавательных интересов и мотивации учения (проводится в течение 
учебного года классным руководителем);
— анализ динамики состояния здоровья обучающихся (проводится медицинским работником);

2.3. Формы и методы образовательной деятельности
1.Урочная
Достижение обязательного минимума:
- повышение уровня обученности (по русскому языку, математике);
- общего уровня образования (по общеобразовательным предметам);
Виды учебных занятий: урок, лекция, зачет, учебная экскурсия, диспуты, и т. д.
2.Внеурочная
- расширение знаний по разным предметам и курсам;
- повышение уровня интеллектуальной деятельности.
Виды внеурочной деятельности: олимпиады, научно-практические конференции, элективные 
курсы, индивидуальные консультации.
3. Внутришкольная
- направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширение кругозора;
- проведение традиционных праздников и мероприятий, концерты, праздники, вечера, 
тематический выпуск стенгазет, викторины, конкурсы и т.п.
4. Внешкольная
- участие в межшкольных программах, посещение выставок, музеев и спектаклей и т.п. 
Промежуточная аттестация во 2- 11 классах проводится с 10 по 24 мая 2014 года без прекращения 
общеобразовательного процесса. Промежуточная аттестация проводится в виде итоговых 
контрольных работ согласно локально-нормативным актам ОУ.

2.4. Содержание учебных программ по отдельным предметам основного общего образования 
с учетом национально-регионального компонента. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
РУССКИЙ ЯЗЫК

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 обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V -  IX классах 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 основной школы 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.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
Речевое общение
Умение общаться -  важная часть культуры человека.
Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и письменное; 
диалогическое и монологическое; их особенности.
Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), 
общественно-политическая, официально-деловая.
Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), 
обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, 
подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных 
ситуациях общения.
Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого 
результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.
Речевая деятельность
Речь как деятельность.
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Особенности 
каждого вида речевой деятельности.
Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными 
видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приёмами работы с учебной 
книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 
Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание 
на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных 
текстов (максимальный объем - до 350 слов), их основной и дополнительной информации, 
установление смысловых частей текста, определение их связей.
Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, 
нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах различных 
видов.
Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 
прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 
подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных 
письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, со-циально- 
бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание сочинений



(в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с использованием разных 
функционально-смысловых типов речи и их комбинаций.
Текст как продукт речевой деятельности
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, 
коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Способы развития темы в тексте. Структура текста.
Композиционно-жанровое разнообразие текстов.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально - 
смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых 
средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.
Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, 
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 
Особенности языка художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 
публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 
доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).
Культура речи
Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам 
речевого поведения - основные составляющие культуры речи.
Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 
речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 
этичности речевого общения.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой_ компетенций 
Общие сведения о русском языке
Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных 
лингвистах.
Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский язык -  
национальный язык русского народа.
Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 
Русский язык как средство межнационального общения народов России и стран Содружества 
Независимых Государств.
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних 
лет. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной 
ценности.
Основные формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 
территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и просторечие. 
Национальный язык -  единство его различных форм (разновидностей).
Понятие о литературном языке. Русский литературный язык -  основа национального русского 
языка. Литературный язык как основа русской художественной литературы. Основные отличия 
литературного языка и языка художественной литературы.
Нормированность (наличие норм) -  основная отличительная особенность русского литературного 
языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, 
лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные 
(орфографические и пунктуационные).
Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. 
Основные виды лингвистических словарей: толковые, этимологические, орфографические, 
орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари синонимов, антонимов, 
фразеологические словари.
Система языка
Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст.
Фонетика. Орфоэпия
Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке.



Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; согласные 
звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и 
глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные.
Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. 
Оглушение и озвончение согласных звуков.
Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 
буквы.
Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с 
помощью элементов транскрипции.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного из 
выразительных средств русского языка. Словесное ударение как одно из средств создания ритма 
стихотворного текста.
Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного 
произношения и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; произношение 
мягкого или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение сочетания 
согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого , возвратных 
глаголов с -ся, -сь и др.). Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и 
отчеств.
Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, разноместное). 
Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи ударения в формах 
слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т.д.).
Допустимые варианты произношения и ударения.
Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфемика и словообразование как разделы науки о языке.
Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых 
единиц.
Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. 
Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, 
суффикс как словообразовательные морфемы.
Морфемные словари русского языка.
Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 
Этимологические словари русского языка.
Основные способы образования слов.
Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно
суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Виды сложения. 
Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. Сращение 
сочетания слов в слово.
Особенности словообразования слов различных частей речи. Словообразовательные словари 
русского языка.
Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование 
индивидуально-авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми 
морфемами как один из приемов выразительности.
Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его морфемный 
состав. Определение основных способов словообразования. Применение знаний и умений по 
морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология 
Лексикология как раздел науки о языке.
Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка.
Слово -  основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц.
Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Толкование 
лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, 
однокоренных слов.



Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования 
(сходство, смежность объектов или признаков).
Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, 
олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием переносных значений слов в устных 
и письменных текстах.
Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексического 
значения слов.
Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по 
лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи.
Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и 
стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. 
Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление 
смысловых и стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства связи 
предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора.
Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского 
языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных текстах.
Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование 
как основные пути пополнения словарного состава языка.
Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные 
языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения 
целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. Словари иностранных слов и 
их использование.
Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в 
процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и 
индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и 
неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и неологизмов.
Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной 
лексики в различных ситуациях речевого общения.
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 
профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в 
разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных выступлениях. 
Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки.
Фразеология как раздел лексикологии.
Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Нейтральные и 
стилистически окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в речи. 
Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые 
слова; их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические словари русского языка и 
их использование.
Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном соответствии 
с его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в речи. Учет стилистических 
характеристик слов при употреблении их в речи.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием 
синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как 
средства выразительности в художественных и публицистических текстах.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления.
Грамматика
Грамматика как раздел науки о языке.
Морфология
Морфология как раздел грамматики.
Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения.
Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее грамматическое 
значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.
Самостоятельные и служебные части речи.
Общая характеристика самостоятельных частей речи.



Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как постоянный 
признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего, общего рода; 
существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен существительных. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 
Система падежей в русском языке. Типы склонений имен существительных. Склоняемые и 
несклоняемые имена существительные. Разносклоняемые существительные. Правильное 
употребление имен существительных в речи.
Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и 
притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа 
прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных прилагательных, их 
образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их 
грамматические признаки. Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. 
Правильное употребление имен прилагательных в речи.
Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. Вопрос о 
числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Правильное употребление 
числительных в речи.
Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды 
местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. Использование 
местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное употребление местоимений в 
речи.
Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и 
непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное 
(сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в 
изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по родам глаголов в 
форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). 
Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребление глаголов в речи.
Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей речи. 
Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в причастии. 
Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. 
Полные и краткие формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и глагольные 
признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за особенностями 
употребления причастий и деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и 
деепричастий в речи.
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.
Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи.
Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 
Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и 
составные.
Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению.
Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды междометий. 
Звукоподражательные слова.
Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим 
признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и проведения 
синтаксического анализа предложения.
Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.
Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их родовой отнесённости и 
особенностей образования форм именительного и родительного падежа множественного числа. 
Правильное употребление в речи степеней сравнения и полных и кратких форм имен 
прилагательных. Правильное употребление в речи собирательных числительных и падежных 
форм количественных числительных. Правильное употребление местоимений в речи. Правильное 
употребление в речи личных форм глагола, а также форм повелительного наклонения. 
Использование словарей грамматических трудностей русского языка.
Синтаксис
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи.



Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь 
главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в 
словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в 
речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого 
существительного.
Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 
высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц.
Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 
побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 
невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 
повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. 
Предложения утвердительные и отрицательные.
Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Предложения простые и сложные.
Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 
двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое 
глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого.
Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение 
как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы 
выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с 
определяемым словом.
Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы 
односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. 
Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. 
Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в устной и письменной 
речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений.
Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. 
Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных текстах. 
Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 
Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с 
однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 
сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы 
сочетания однородных членов.
Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 
Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и 
деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, 
их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с 
обособленными членами в устных и письменных текстах.
Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 
Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы 
и официально-деловом стиле.
Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по 
значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи 
предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в 
устных и письменных текстах.
Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций.
Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 
предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 
Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения. 
Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного 
предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 
Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. 
Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, 
союзные слова, указательные слова.



Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 
придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 
сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. Наблюдение за 
особенностями использования сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и 
неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей.
Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями 
бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих 
отношений.
Типы сложных предложений с разными видами связи.
Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и сложного 
предложений.
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 
косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых 
высказываниях.
Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно - 
стилистического членения текста.
Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи. 
Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими синонимами. 
Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических 
конструкций как средства усиления выразительности речи (восклицательные предложения, 
обращения, предложения с однородными членами и т.д.)
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные принципы 
русской орфографии. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в корнях слов.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание суффиксов в словах разных частей речи.
Правописание окончаний в словах разных частей речи. 
н и нн в словах разных частей речи.
Употребление ъ и ь.
Правописание гласных после шипящих и ц.
Слитное и дефисное написание слов.
Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи.
Правописание наречий.
Правописание предлогов, союзов, частиц.
Употребление строчной и прописной букв.
Правила переноса.
Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 
пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание 
знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление 
знаков препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в 
неполном предложении и др.).
Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 
предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Язык и культура
Отражение в языке культуры и истории народа.
Русский речевой этикет.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 
устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение



их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.)
В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать
• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения;
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 
общения;
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 
стилей, языка художественной литературы;
• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи;
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения);
• основные единицы языка, их признаки;
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое);
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
конспект);
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 
письмо, расписка, заявление);
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения;
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 
отношений);
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному;
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 
(внеязыковые) средства общения;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;



• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально
культурных ситуациях общения;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 
и продолжения образования.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ЛИТЕРАТУРА

Цели изучения литературы на ступени основного общего образования:
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры;
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 
формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний.
Русский фольклор
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (возможен выбор другой былины).
Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Волк и журавль» (возможен выбор трех других 
сказок).
Литературная сказка 
Х.К. Андерсен
Сказка «Снежная королева» (возможен выбор другой сказки).
Борьба добра и зла в сказках Андерсена. Мастерство писателя в построении сюжета и создании 
характеров.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Повесть временных лет»

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (возможен выбор другого произведения).
"Поучение” Владимира Мономаха (возможен выбор другого произведения).
Жанр и композиция “Поучения”. Основы христианской морали в "Поучении". Слава и честь 
родной земли, духовная преемственность поколений как главные темы "Поучения".
“Житие Сергия Радонежского” (возможен выбор другого произведения).
«Слово о полку Игореве»
Героический эпос в мировой культуре
Карело-финский мифологический эпос «Калевала» (фрагменты) (возможен выбор другого эпоса). 
Г омер (2 час)
«Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа» (возможен выбор другого фрагмента).
“Одиссея” как “поэма странствий”. Главный герой поэмы. Своеобразие гомеровского эпоса. 
Литература европейского Возрождения 
М. Сервантес
Роман «Дон Кихот» (фрагменты).
У. Шекспир
Трагедии «Ромео и Джульетта»,«Гамлет».
Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж...»); № 130 («Ее глаза на звезды не 
похожи...») (возможен выбор двух других сонетов).
Зарубежная литература



ДДефо
Роман «Робинзон Крузо».
Литература XIX века 
И.А. Крылов
Басни: “Квартет", "Волк и ягненок», "Свинья под Дубом", "Волк на псарне" (возможен выбор 
других басен).
В.А. Жуковский
Баллада «Лесной царь» (возможен выбор другой баллады); Баллада «Светлана».
Стихотворения: “Море”, "Невыразимое" (возможен выбор двух других стихотворений).
А.С. Грибоедов 
Комедия «Горе от ума»
А.С. Пушкин
Стихотворения: «Няне», «И.И. Пущину», «Зимнее утро»; «Песнь о вещем Олеге», «Туча», «К***» 
(«Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»);
Повесть «Станционный смотритель»; Роман «Капитанская дочка»; Повесть «Барышня- 
крестьянка»; Повесть «Пиковая дама»; «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 
(возможен выбор другой сказки); Роман «Дубровский»; Повесть «Выстрел».
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Бородино», «Листок», «Три пальмы».
Стихотворения: «Тучи», «Листок».
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 
Поэма «Мцыри».
Н.В. Гоголь
Повесть "Ночь перед Рождеством" (возможен выбор другой повести из цикла «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»).
Повесть «Тарас Бульба»; Комедия «Ревизор»; Повесть «Шинель».
А.Н. Островский
Пьеса «Снегурочка» (возможен выбор другой пьесы).
А.В. Кольцов (возможен выбор другого поэта пушкинской поры)
Стихотворение «Песня пахаря» (возможен выбор другого стихотворения).
Ф.И. Тютчев
Стихотворение «Есть в осени первоначальной.»; «С поляны коршун поднялся.», «Тени сизые 
смесились.», «Предопределение», «Фонтан» (возможен выбор других стихотворений).
А.А. Фет
Стихотворения: «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них -  у дуба, у березы.»; «Я тебе 
ничего не скаж у.» (возможен выбор другого стихотворения).
И.С. Тургенев
Повесть «Муму» (возможен выбор другой повести)
Рассказы: «Бирюк», «Бежин луг» (возможен выбор двух других рассказов из цикла «Записки 
охотника»).
«Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык» (возможен выбор двух других 
произведений из цикла «Стихотворения в прозе»)
А.К. Толстой
Баллада «Василий Шибанов» (возможен выбор другого произведения).
Роман «Князь Серебряный», стихотворение «Средь шумного бала, случайно...» (возможен выбор 
других произведений).
Н.А. Некрасов
Стихотворения «Крестьянские дети; «Железная дорога»; Стихотворения: «Тройка», 
«Размышления у парадного подъезда» (возможен выбор других стихотворений).
Поэма «Мороз, Красный Нос» (возможен выбор другой поэмы).
Н.С. Лесков 
Рассказ «Левша».
А.П. Чехов
Рассказ «Толстый и тонкий». Рассказ «Хамелеон».
М.Е. Салтыков-Щедрин
Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пискарь», 
«Медведь на воеводстве» (возможен выбор трех других сказок).



Л.Н. Толстой
Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести).
Рассказ «После бала» (возможен выбор другого рассказа).
Ф.М. Достоевский
Повесть «Белые ночи» (возможен выбор другой повести).
В.М. Гаршин
Рассказ «Красный цветок» (возможен выбор другого произведения).
Жанр новеллыи баллады в зарубежной литературе 
П. Мериме
Новелла «Маттео Фальконе» (возможен выбор другого произведения).
Э.А. По
Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого произведения)
Ф. Шиллер
Баллада «Перчатка» (возможен выбор другого произведения).
В.Г. Короленко
Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья») (возможен выбор другого произведения).
Тема детства в зарубежной литературе
М. Твен (возможен выбор другого зарубежного писателя).
Повесть "Приключения Тома Сойера".
Герои и события повести. Тема дружбы и мечты. Мастерство писателя в построении 
занимательного сюжета и в создании характеров.
ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
B.В. Маяковский
Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»; «Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче», «О дряни» (возможен выбор других стихотворений).
C.А. Есенин
Стихотворения «Песнь о собаке» (возможен выбор другого стихотворения); «Гой ты, Русь, моя 
родная. », «Отговорила роща золотая. » (возможен выбор других стихотворений).
А.П. Платонов
Рассказ "В прекрасном и яростном мире" (возможен выбор другого рассказа).
A.С. Грин Повесть "Алые паруса" (возможен выбор другой повести).
К.Г. Паустовский
Рассказ «Парусный мастер» (возможен выбор другого рассказа).
М.М. Пришвин
Сказка-быль «Кладовая солнца» (возможен выбор другого произведения).
Н.М. Рубцов (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века)
Стихотворения: "Звезда полей", "Листья осенние", «В горнице» (возможен выбор других 
стихотворений).
Ю.П. Казаков (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века)
Рассказ «Тихое утро» (возможен выбор другого произведения).
B. Г. Распутин) (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века)
Рассказ «Уроки французского» (возможен выбор другого произведения).
В.П. Астафьев (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века)
Рассказ «Васюткино озеро».
О. Генри (возможен выбор другого зарубежного писателя)
Рассказ «Дары волхвов» (возможен выбор другого произведения).
И.А. Бунин
Рассказы: «Лапти», «Танька» (возможен выбор двух других рассказов).
А.И. Куприн
Рассказ «Гамбринус» (возможен выбор другого произведения).
.М. Горький
Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести).
«Песня о Соколе» (возможен выбор другого произведения).
А.А. Блок
Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе.», «О весна без конца и без краю .»  
(возможен выбор двух других стихотворений); «Русь» (возможен выбор другого стихотворения).
А.А. Ахматова
Стихотворения «Сероглазый король» (возможен выбор другого стихотворения); «Не с теми



я, кто бросил землю.», «Мужество» (возможен выбор других стихотворений).
Б.Л. Пастернак
Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме...» (возможен выбор других стихотворений).
М.А. Булгаков
Повесть «Собачье сердце».
М.А. Шолохов
Рассказ «Судьба человека».
А.И. Солженицын 
Рассказ «Матренин двор».
А.Т. Твардовский
Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», «Поединок» (возможен выбор трех 
других глав)
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
М.В. Ломоносов
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) (возможен выбор другого произведения)
Г.Р. Державин
Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен выбор двух других стихотворений).
A.Н. Радищев
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Д.И. Фонвизин 
Комедия «Недоросль».
Театр европейского классицизма 
Ж.-Б. Мольер
Комедия «Мещанин во дворянстве» (возможен выбор другой комедии).
Н.М. Карамзин 
Повесть «Бедная Лиза».
Зарубежные писатели о животных 
Д. Лондон
Повесть “Белый клык ” (возможен выбор другого произведения).
Литература народов России 
Г. Тукай
(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России)
Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» (возможен выбор других произведений).
М. Карим
Стихотворения из сборника «Европа - Азия». Поэма «Бессмертие» (возможен выбор двух других 
произведений).
М.М. Зощенко
Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» (из «Голубой книги») 
(возможен выбор двух других рассказов).
Н.А. Заболоцкий
Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе лениться...» (возможен выбор других 
стихотворений).
B.М. Шукшин
Рассказы: «Срезал», «Чудик» (возможен выбор двух других рассказов).
Образ «странного» героя в литературе.
A. Сент-Экзюпери
Сказка «Маленький принц».
Б.Ш. Окуджава (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века)
Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» (возможен выбор других 
стихотворений).
B.С. Высоцкий (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века)
Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю» (возможен выбор трех 
других стихотворений).
Литература эпохи Античности 
Катулл
Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин.», «Нет, не надейся приязнь заслужить иль



признательность друга...» (возможен выбор других стихотворений).
Литература эпохи Средневековья 
Данте
«Божественная комедия» («Ад», I, VПесни) (возможен выбор других фрагментов).
Европейская литература эпохи Просвещения 
И.-В. Г ете
Трагедия «Фауст» (фрагменты).
Европейская литература эпохи романтизма 
Дж. Г. Байрон
Поэма «Корсар» (возможен выбор другого произведения)
А.С. Пушкин (20 час)
Стихотворения:
«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная м гла.», «Я вас 
любил: любовь еще, быть м ож ет.», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.»; 
«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух других стихотворений).
Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы)
«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии»)

Роман в стихах «Евгений Онегин»
М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения:
«Парус», «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 лю блю .», «Родина», «Пророк».
Роман «Герой нашего времени»
К.Н. Батюшков (возможен выбор другого поэта пушкинской поры)
Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости лесов...» 
(возможен выбор других стихотворений).
А.В. Кольцов (возможен выбор другого поэта пушкинской поры)
Стихотворения: «Не шуми ты, рожь.», «Разлука», «Лес» (возможен выбор других 
стихотворений).
Е.А. Баратынский
Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок.», «Муза», «Разуверение» (возможен 
выбор других стихотворений).
Н.В. Г оголь
Поэма «Мертвые души» (I том).
А.А. Фет
Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не м о гу .»  (возможен выбор другого 
стихотворения).
Н.А. Некрасов
Стихотворение «Вчерашний день, часу в ш естом.» (возможен выбор другого стихотворения). 
А.П. Чехов
Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника».
В результате изучения литературы ученик должен 
знать/понимать
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;
• изученные теоретико-литературные понятия;
уметь
• воспринимать и анализировать художественный текст;
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
• определять род и жанр литературного произведения;
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 
характеристику героев,
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 
средств;



• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
• выявлять авторскую позицию;
• выражать свое отношение к прочитанному;
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения;
• владеть различными видами пересказа;
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою;
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения -  
только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

Ожидаемые результаты реализации программы
Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности, 
является совокупностью знаний, умений и навыков понимания речи окружающих и изложения 
своих мыслей; свободное общение на современном татарском литературном языке в устной и 
письменной форме, развитие навыков связной речи; усвоение грамматического строя речи; 
способность к речевому взаимодействию на родном языке с учетом интересов, психологических 
особенностей учащихся средних классов в различных ситуациях общения, результативное 
использование знаний и навыков, полученных на уроках.
Лингвистическая компетенция -  систематизация знаний о языкознании, его устройстве, 
развитии и функционировании, формирование способности к лингвистическому анализу; 
овладение основными нормами татарского литературного языка, обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; умение пользоваться различными видами лингвистических 
словарей.
При обучении языку предпочтение отдается формированию и развитию следующих 
универсальных навыков:
• получение навыков работы в составе группы. Владение ученика навыками совместной 
работы с учителем и одноклассниками учит его приемам практической деятельности на 
морально-нравственном и психологическом уровнях;
• коммуникативная компетенция учит приемам решения различных задач, готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию;
• изучение языка предполагает развитие речевой деятельности, что в свою очередь 
стимулирует совершенствование коммуникативной компетенции при усвоении родного языка. 
Этнокультурологическая компетенция включает в себя сведения о языке, как национально

культурном феномене; предполагает работу с текстами, отражающими национальные 
особенности как средства нравственного, эстетического воспитания и обучения речи учащихся; 
знание особенностей быта, традиций, а также произведений изобразительного искусства, устного 
народного творчества; владение нормами татарской литературной речи, осознание через них 
национально-культурных особенностей народа, языка как средства межнационального общения; 
осознание взаимосвязи языка и истории народа.
Фонетика. Орфоэпия
1. Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел науки о языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 
Фонетический анализ слов.
2. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Орфоэпические 
словари и их использование в повседневной жизни.



Графика
1. Графика как раздел науки о языке. Звуки и буквы.
2. Соотношение звука и буквы. Знание алфавита.

Морфемика и словообразование
1. Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Корень слова. Однокоренные 

слова. Особенности словообразования различных частей речи. Основные способы образования 
слов: образование слов с помощью морфем; сложение как способ словообразования; переход 
слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов и т.д.

2. Усвоение морфемы как минимальной значимой единицы языка, ее значение в образовании 
новых слов и форм.

Определение способов образования слов.
Использование различных словарей (словообразовательных, этимологических).

Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел науки о языке. Слово -  основная единица языка. Лексическое 
значение слова. Однозначные и многозначные слова.

Прямое и переносное значения слова.
Толковый словарь татарского языка.
Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. Словари синонимов и антонимов.
Исконно татарские и заимствованные слова.
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы, сленг.
Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и неологизмы. Неологизмы.
Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. Словарь фразеологизмов.
2. Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением.
Лексический анализ слова.
Использование различных словарей.

Морфология
1. Морфология как раздел науки о языке.
Система частей речи в татарском языке. Принципы выделения частей речи.
Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, наречие, имя 

числительное, местоимение, глагол, звукоподражательные слова.
Предикативные слова.
Модальные части речи: частицы, междометия, модальные слова.
Служебные части речи: предлоги и союзы.
2. Определение принадлежности слова к определенной части речи по его лексико- 

грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам. Морфологический 
анализ частей речи.
Синтаксис

1. Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса.

Основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого слова в словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания.
Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. Однородные члены 

предложения. Предложения с обособленными членами.
Виды простого предложения: односоставные и двусоставные предложения, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные, утвердительные и отрицательные предложения.
Виды сложных предложений: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными.
Виды сложноподчиненных предложений по структуре и значению.
Прямая и косвенная речь.
2. Синтаксический анализ различным словосочетаниям и предложениям, правильное 

использование их в речи. Использование синтаксической синонимии для усиления 
выразительности речи.
Орфография и пунктуация

Орфография как система правил правописания.
Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь.



Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Употребление строчной и прописной букв.
Правила переноса.
Использование орфографических словарей.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания, их функции.
Знаки препинания в простых и сложных предложениях.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью, диалогах и при цитатах.
2. Развитие на уроках родного языка орфографических и пунктуационных способностей 

учащихся. Осознание их важности при устной и письменной речи.
Употребление орфографических словарей и другой справочной литературы при развитии 

орфографических и пунктуационных способностей учащихся.
Стилистика

Стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художественный, 
публицистический) и их особенности.

Умение выступать перед аудиторией: выбор темы, определение цели и задач; учет круга 
интересов слушателей при выборе выразительных средств.

Особенности устной и письменной речи.
Работа с текстами разных жанров и стилей.
Перевод текстов с татарского языка на русский.

Язык и культура
1.Осознание взаимосвязи языка, культуры и истории татарского народа, его место и связь с 

другими народами, живущими в России.
Нормы и особенности татарской разговорной речи.
2. Определение национально-культурных единиц родного языка, их значений посредством 

различных словарей.
Использование норм татарской разговорной речи в повседневной жизни и в учебе.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Цели литературного образования в V - IX классах следующие:
- Осознонное восприятие текстов татарской литературы в единстве его формы и содержания; 
ознокомление учащихся творчеством основных деятелей литературы, обеспечивших ход 
литературного процесса; главными литературно -  историческими событиями; формирование 
навыков самостоятельного применения, полученных теоретических знаний в процессе 
литертатурного образования;
- Формирование навыков чтения и анализа литературного произведения, применяя основные 
факты развития литературного процесса; умение выявлять историко -  литературную основу 
произведений татарской литературы и указать на их эстетическую ценность; формирование 
навыков устной и письменной литературной речи;
- Формирование навыков эмоционального восприятия литературного текста, потребности 
самостоятельного чтения литературных произведений; развитие аналитического и образного 
мышления; культуру чтения; понимания авторской позиции; восприятия литертуры как явления 
искусства;
- Воспитание гуманную, духовно обогащенную, умеющую самообразововаться и легко 
адаптируемую к условиям быстро изменяющегося мира личность; привить в ней чувства 
гражданской ответственности, патриотизма, гордость за родную татарскую литературу и культуру. 
История литературы
Изучение истории литературы начинается с изучения татарскогоо устного народного творчества. 
Устное народное творчество как наследие национальной культуры. Стержневая позиция 
общечеловеческих ценностей в фольклорных произведениях. Влияние фольклора на письменную 
культуру и литературу, на формирование литературного языка. Основные жанры татарского 
фольклора. Сказки. Пословицы, поговорки. Загадки. Анекдоты. Песни. Баиты. Легенды и 
предания
Древняя, средневековая литература
Основанность древней и средневековой литературы на мифологическую систему и фольклор 
татарского народа. Влияние восточной литературы. Соотнесенность основ художественного слова



с идеологией ислама. Кочующие сюжеты. Тематическая и проблематическая разновидность в 
литературе: взаимоотношения человека с Аллахом, с обществом, справедливый правитель, земная 
и небесная (духовная) любовь, терпимость, добрата. Переплетение релегизно -  нравственных, 
суфийских и светских взглядов. Жанровое многообразие.

Литература XIX века
Основанность на древнюю и средневековую литературу с одной сотороны, обогащение новыми 
качествами, продиктованными изменениями в обществе: реалистическое изображение 
действительности, появление новых видов и жанров, появление новых средств художественного 
изображения с другой. Особенности литературы периода просвещения. Стремление создавать 
образ идеалного человека, борьба со старыми взгядами и устоями в обществе.Обращение 
литертауры на проблемы окружающей действительности. Заложение фундамента литературы 
обновления.

Литература XX века
Влияние социально -  исторических событий на литературу. Освоение татарской литературой 
достижений восточной, русско -  европейской литературно -  филосовских и культурных 
традиций. Проблемы человека и общества. Особенности изображения действительности 
романтическими и реалистическими приемами. Нравственно -  филосвские поиски. Роль 
литературы периода Обновлений.
Противоречивость развития литературы в Советскую эпоху.Основные темы и проблемы. 
Взаимоотношения писателя и общества. Татарская литература и Великая Отечественная война. 
Начало качественных изменений в литературе конца 50 -  х годов. Выдвежение на первый план 
национальных проблем. Активное обращение писателей на призывы времени. Проявление 
изменеий в обществе в татарской литературе.

Основные историко -  литературные сведения 
Литература как форма художественного восприятия жизни и проявление в ней духовного 
богатства и красоты человека. Художественная литература и другие виды искусства. Основы 
художественного слова (нравственность, доброта, воспитание основных принципов жизни, 
правильного отношения к миру, эстетического вкуса; ознакомление общечеловеческими 
ценностями ).
Роль художественной литературы в социокультурной жизне народа. Национальные особенности, 
гуманистическое содержание, традиции и новизна татарской литературы. Темы -  мотивы, 
общечеловеческие ценности воспетые татарской литературой.
Теоретические понятия
Литература как искусство художественного слова Литература письменная и фольклор.Жанры 
устного народного творчества.Литературные виды и жанры. Литературный образ.
Форма и содержание литературного произведения, тема, проблема, идея, сюжет, композиция; 
элементы сюжета; конфликт, образ автора, образ рассказчика; лирический герой.
Язык литературного текста. Художественно -  изобразительные средства: сравнение, эпитет, 
метафора, гипербола, метонимия, символ, аллегория, одушевление. Пейзаж. Портрет. Юмор и 
сатира.
Стихосложение: ритм, рифма, строфа.
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ:
-осознонное и творческое чтение литературных произведений различных жанров;
- выразительное чтение;
- разные виды повтроного рассказа (полный, сокращенный, выборочный, с 
пояснениями, с творческим заданием);
- чтение поэтических текстов и отрывков прозы по памяти;
- анализ и интепретация литературного текста;
- составление плана и отзыва литературному произведению;
- подготовка сочинения с элементами изложения;
- подготовка сочинения по изученному произведению, соотнеся тематику с собственными 
жизнеными взглядами;
- сравниительная оценка произведений русской и татарской литератур в часте общности тем, 
проблем, жанров;
- перевод русскоязычных литературных текстов на татарский язык и наоборот. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ:
- образная природа искусства слова;
- содержание изученного произведения;



- основные факты жизни и творчества писателей классиков (Г. Тукай, К. Камал, Ф. 
Амирхан, М. Джалиль);
- основные литературно -  теоретические понятия;
- осознонное восприятие и анализ литературного текста;
- умение выявлять основных сюжетных частей текста, состовлять план, тезисы;
- опредление вида и жанра изученного произведения;
- опреленеие темы, проблемы, идеи прочитанного произведения;
- составление характеристики героям произведения;
- выявление роли художественно -  изобразительных средств и особенностей сюжета и 
композиции литературного текста;
- сравнение эпизодов и героев произведения;
- умение выражать собственное мнение относительно прочтитанному;
- умение применять различные виды повторного перессказа;
- умение состовлять устный и письменный отзывы к прочитанному произведению;
- участие в дискуссиях, умение доказывать собственные суждения относительно 
прочитанному произведению;
- состовление устного и письменного связанного текста на заданные темы с 
сохранением норм литературного языка;
- умение выбирать соотвествующих эстетическому вкусу литературные произведения и 
их оценка;
- умение самостоятельно добывать необходимые сведения об авторах, о литературных 
произведениях из современных источников комуникации (интернет, справочники, словари, 
энциклопедии и тд.).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Цели изучения иностранного языка на ступени основного общего образования:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих -  
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
речевая компетенция -  развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция -  овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 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 понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально
культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 
музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежнаямода. Карманные деньги. 
Покупки. Переписка.



2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные 
школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.
3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 
население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.
4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. 
Национально-региональный компонент: традиции и обычаи татарского народа, знакомство с 
родным селом, районом, столицей Республики Татарстан, природа родного края, 
государственная символика (флаг, герб Республики Татарстан)
Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь
диалог этикетного характера -  начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 
выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 
отказываться, соглашаться;
диалог-расспрос -  запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 
когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;
диалог-побуждение к действию -  обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 
выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию 
и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать 
согласие/несогласие принять его, объяснять причину;
диалог-обмен мнениями -  выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 
высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых 
событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том 
числе с помощью комплиментов.
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 
Монологическая речь
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 
описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 
Формирование умений:
выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 
содержание;
выбирать главные факты, опуская второстепенные;
выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую 
догадку, контекст;
игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание 
(в зависимости от вида чтения):
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих 
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Формирование умений:
определять тему, содержание текста по заголовку;



выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 
разных жанров.
Формирование умений:
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана); 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации -  умение просмотреть 
текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Развитие умений:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания;
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, 
усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико
грамматического материала.
Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 
языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 
произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью 
эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в 
рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 
языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.
Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и 
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных 
падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 
количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения иностранного языка ученик должен 
знать/понимать
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 
интонацию различных коммуникативных типов предложения;
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка;
- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни,



быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
уметь
говорение
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 
значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 
главные факты, опуская второстепенные;
- использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных 
и межкультурных контактов;
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 
родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 
том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
МАТЕМАТИКА

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;



- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 
и техники, средства моделирования явлений и процессов;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.
АРИФМЕТИКА
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 
действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 
Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 
наименьшее общее кратное. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 
действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 
дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 
десятичной.
Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная 
величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 
числами. Степень с целым показателем.
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических 
действий: переместительный, сочетательный, распределительный.
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о корне 
n-ой степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. 
Запись корней с помощью степени с дробным показателем.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 
иррациональных чисел.
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, 
арифметические действия над ними.
Этапы развития представления о числе.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 
времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), 
длительность процессов в окружающем мире.
Представление зависимости между величинами в виде формул.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно 
пропорциональная зависимости.
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя -  степени 
десяти в записи числа.
АЛГЕБРА
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 
значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 
выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 
Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.
Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 
многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы 
и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение 
многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном 
трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 
Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в 
вычислениях.
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 
уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение



рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 
переменной, разложения на множители.
Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; 
решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 
подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры 
решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 
неравенств.
Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 
первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.
Сложные проценты.
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 
функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций.
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 
Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная 
функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные 
функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень 
кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем.
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный 
рост. Числовые функции, описывающие эти процессы.
Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 
Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля 
числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками 
координатной прямой.
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула 
расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, 
условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 
заданной точке.
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя 
переменными и их систем.
ГЕОМЕТРИЯ
Начальные понятия и теоремы геометрии
Возникновение геометрии из практики.
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.
Точка, прямая и плоскость.
Понятие о геометрическом месте точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее 
свойства.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Многоугольники.
Окружность и круг.
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, 
шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток.
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 
биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 
свойства и признаки равнобедренного треугольника.
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. 
Внешние углы треугольника. Зависимость междувеличинам сторон и углов треугольника.
Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия



треугольников.
Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, 
котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому 
углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема 
косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, 
медиан. Окружность Эйлера.
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 
свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 
вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из 
одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 
описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, 
число щ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 
длиной дуги окружности.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 
формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, 
через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 
Площадь круга и площадь сектора.
Связь между площадями подобных фигур.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 
Векторы
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 
векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 
векторами.
Геометрические преобразования
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 
Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур.
Построения с помощью циркуля и линейки
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 
сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n 
равных частей.
Правильные многогранники.
ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и 
достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. 
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида 
и его история.
Множества и комбинаторика.Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение 
и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 
результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки.
Понятие и примеры случайных событий.
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. 
Представление о геометрической вероятности.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики ученик должен знать/понимать:
- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;



- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 
для решения математических и практических задач;
- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 
примеры такого описания;
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 
числа;
- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 
закономерностей и выводов;
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 
объектов и утверждений о них, важных для практики;
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 
методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
Арифметика
уметь:
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 
обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде 
дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 
степеней десятки;
- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 
действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями 
и корней; находить значения числовых выражений;
- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 
избытком, выполнять оценку числовых выражений;
- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 
величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 
использованием различных приемов;
- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Алгебра
уметь:
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 
формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений;
- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 
двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
- изображать числа точками на координатной прямой;
- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 
множество решений линейного неравенства;



- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 
значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 
решении уравнений, систем, неравенств;
- описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;
- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 
аппарата алгебры;
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 
исследовании несложных практических ситуаций;
- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
Геометрия
уметь:
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 
преобразования фигур;
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 
тела, изображать их;
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 
векторами;
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для 
углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 
углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 
стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 
геометрических фигур и фигур, составленных из них;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 
идеи симметрии;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования;
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические средства);
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь: проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 
ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 
примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 
таблицы, строить диаграммы и графики;
- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также 
с использованием правила умножения;
- вычислять средние значения результатов измерений;
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 
данные;



- находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
- распознавания логически некорректных рассуждений;
- записи математических утверждений, доказательств;
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;
- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 
практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
- понимания статистических утверждений.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени основного 
общего образования направлено на достижение следующих целей
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 
ИКТ;
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 
ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык 
как способ представления информации: естественные и формальные языки. Формализация 
описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том 
числе -  компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и обработка 
информации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации. 
Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств информационных технологий. 
Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 
сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи 
информации.
Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок- 
схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение 
задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 
числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми 
организмами.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 
компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное 
взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное 
обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о 
программировании.
Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные 
информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, информационные 
этика и право.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Основные устройства ИКТ
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по 
управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.),



использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 
эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 
(графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление 
объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от 
компьютерных вирусов.
Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость 
информационных продуктов, услуг связи.
Образовательные области приоритетного освоения:информатика и информационные 
технологии, материальные технологии, обществознание (экономика).
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего
мира(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной 
истории):
-запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов);
-текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки 
устной речи);
-музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры);
-таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к 
компьютеру датчиков) и опросов.
Создание и обработка информационных объектов
Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. 
Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. 
Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. 
Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, 
реферат).
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационныетехнологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, 
искусство.
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационныетехнологии, обществознание (экономика и право).
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, 
сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические 
и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 
технологии,искусство, материальные технологии.
Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных 
графических объектов.
Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность 
в различных предметных областях.

Поиск информации
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 
некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 
поисковые машины; формулирование запросов.
Образовательные области приоритетного освоения :обществоведение, естественнонаучные 
дисциплины, языки.
Проектирование и моделирование
Чертежи.Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и 
конструирование графических объектов:выделение, объединение, геометрические преобразования 
фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.
Простейшие управляемые компьютерные модели.
Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, 
искусство, география, естественнонаучные дисциплины.



Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, 
переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, 
представление формульной зависимости на графике.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационныетехнологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика).
Организация информационной среды
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб
страницы, презентации с использованием шаблонов.
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и 
получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных 
объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации 
коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 
технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик 
должен
знать/понимать:
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 
(цифрового) представления информации;
- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 
понятие вспомогательного алгоритма;
- программный принцип работы компьютера;
- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;
уметь:
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 
и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
- создавать информационные объекты, в том числе:
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 
проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических 
задачах), переходить от одного представления данных к другому;
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 
систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 
изображений;
- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 
дисциплинам;
- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 
сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:



- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);
- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 
процессов;
- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;
- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 
информационных объектов;
- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 
использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 
этических норм.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ИСТОРИЯ

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 
человека, демократическим принципам общественной жизни;
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической последовательности;
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 
источниками исторической информации;
- формированиеценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 
ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 
участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 
народов и стран.
Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. 
Историческая карта. История Отечества - часть всемирной истории 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
История Древнего мира
Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия 
первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования.Зарождение 
искусства.
Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей.Возникновение 
государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение древних религий. 
Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.
Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис -  город-государство. Свободные и рабы. Афины. 
Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра Македонского. 
Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.
Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима. Г.Ю. 
Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. 
Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. 
Культурное наследие Древнего Рима.
История Средних веков
Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства. 
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в 
Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская 
община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование 
централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии.
Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские 
восстания.Ереси.Гуситское движение.
Византийская империя.
Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. 
Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя.
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья.
История Нового времени



Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических отношений. 
Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. 
И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма.
Нидерландская и английская буржуазные революции.
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его 
социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. 
Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный 
союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн.Формирование 
идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых 
государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк.Социальный реформизм во второй половине
XIX -  начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в.Провозглашение независимых 
государств в Латинской Америке в XIX в.
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел 
мира.Обострение противоречий в развитии индустриального общества.
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в 
Японии.
Международные отношения в Новое время.
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда 
человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX 
вв.Культурное наследие Нового времени.
Новейшая история и современность
Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в 
России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 
государств.М. Ганди, Сунь Ятсен.
Ведущие страны Запада в 1920-х -  1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. «Новый 
курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 
1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем 
Востоке.
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль.^Новый порядок» на 
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги 
войны.
Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков.Распад колониальной 
системы и образование независимых государств в Азии и Африке.
Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. 
«Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х -  70-х гг. Эволюция 
политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление информационного общества. 
Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия.Мир в 
начале XXI в.
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. 
Культурное наследие ХХ в.
ИСТОРИЯ РОССИИ
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны.Народы на территории России до середины I тысячелетия до 
н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 
общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, 
ислама, иудаизма.
Русь в IX -  начале XII вв.
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 
Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав



Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 
Древней Руси.
Русские земли и княжества в XII -  середине XV вв.
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское 
княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в. 
Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое 
княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. 
Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. 
Сергий Радонежский.
Российское государство во второй половине XV -  XVII вв.
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг 
Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество. 
Иван IV Грозный.Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. 
Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.
Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии 
Рюриковичей.Самозванцы. Борьба против внешней экспансии.К.Минин. Д.Пожарский.
Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. 
Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные 
движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение 
Левобережной Украины в состав России на правах автономии. Завершение присоединения Сибири.
Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно
культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских землях и 
княжествах в период культурного подъема в XII -  начале XIII вв.
Монгольское завоевание и русская культура.
Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей 
Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в.Быт и нравы 
допетровской Руси.
Родной край(с древнейших времен до конца XVII в.)
Россия в XVIII -  середине XIX вв.
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание регулярной 
армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о 
рангах.Подчинение церкви государству.
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный 
абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. 
Пугачев.Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение 
новых территорий.
Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. 
Россия и образование Священного союза.
Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение 
декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная 
идеология, западники и славянофилы, утопическийсоциализм. Начало промышленного 
переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война.
Россия во второй половине XIX -  начале ХХ вв.
Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права.Завершение 
промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Контрреформы 
1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политика. Русско- 
турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование 
монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в 
условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. 
Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. Столыпин. 
Аграрная реформа.
Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г. 
Падение монархии. Временное правительство и Советы.



Российская культура в XVIII -  начале ХХ вв.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. 
Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. 
Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-
XX вв.
Родной край(в XVIII — начале ХХ вв.)
Советская Россия -  СССР в 1917-1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.В.И. Ленин. Учредительное собрание. 
Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской 
империи.Выход России из Первой мировой войны.
Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск 
путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. 
Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование 
централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. 
Сталин.Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 
1920-х -  1930-х гг.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие 
сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной 
перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы 
войны. Геноцид на оккупированной территории.Партизанское движение. СССР в 
антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.
Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 
«Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х 
гг.Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской 
системы.
Внешняя политика СССР в 1945 -  1980-е гг. Холодная война. Достижение военно
стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.
Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической 
жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 
г. Распад СССР. Образование СНГ.
Культура советского общества Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация 
неграмотности. Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 
образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.
Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к 
рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. 
Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. 
Россия в мировом сообществе.
Национально-региональный компонент:Древние турки в Повольжье, древнетуркские 
государства, Великая Булгария (создание и распад), Золотая Орда (создание и распад), новые 
государства в Поволжье, Казанское ханство (создание, культура и распад), управление 
Казанским краем во 2-й половине XVI века, новая власть в Казанском крае. Народные волнения в 
начале XVII века, социально-экономическое развитие края в после петровскую эпоху, народные 
движения при Петре I, преобразования в области культуры и быта, религиозная политика в крае, 
культура края в XVIII веке. «Наш край в годы крестьянской войны под предводительством 
Е.И.Пугачева». «Быт и обычаи». «Наука и образование. Художественная культура». Социально
экономическое развитие Казанской губернии в началеХ1Х в. Казанский край в Отечественной 
войне 1812 г. Декабристы. Культура Казанского края в первой половине XIX . Крестьянские 
реформы 1960-х годов в Казанской губернии. Социально-экономическое развитие Казанской 
губернии в пореформенный период. Общественное движение в 80-90-х гг. XIX в. Общественное 
движение 70-90-х гг. XIX в. В Казанской губернии. Наука, образование, культурная жизнь 
Казанской губернии во второй половине XIX в. Казанская губерния в начале ХХ века. Годы 
революции и гражданской войны. Республика в 20-ые годы. Республика в годы Великой 
отечественной войны. Республика в послевоенные годы. Республика в 50-60, 80-ые годы, в годы 
перестройки.республика на рубеже XX-XXI веков.



Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения истории ученик должен 
знать/понимать:
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;
- изученные виды исторических источников;
уметь:
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 
места значительных исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 
жизни;
- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в



межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно
бытовых отношениях.
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, 
учение). Мышление и речь. Познание мира.
Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание.
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные 
конфликты, их конструктивное разрешение.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные 
сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 
подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения.
Формальные и неформальные группы.Социальный статус. Социальная мобильность.
Социальная ответственность.
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Человечество в
XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного терроризма. 
ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение.Жизненные ценности и ориентиры. 
Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. 
Патриотизм и гражданственность.
Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в современном 
мире.
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения 
общего и профессионального образования в Российской Федерации.
Религия, религиозные организации и объединения, их рольв жизни современного общества. 
Свобода совести.
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и собственность. 
Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.
Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 
граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 
Экономические основы прав потребителя.
Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. 
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная 
плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица.Профсоюз. 
Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между 
поколениями.
Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. 
Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное 
самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 
Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние 
средств массовой информации на политическую жизнь общества.
Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 
государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой 
акт. Система законодательства.Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 
правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 
ответственности.Презумпция невиновности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 
Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан.



Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 
гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая 
защита жертв вооруженных конфликтов.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 
договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и 
детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 
несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. 
Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 
социально-деятельное существо; основные социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 
различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 
природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 
сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 
социальной информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и 
т.п.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной информации;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ

Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 
природы; изменениях природной среды под воздействием человека;
- овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и 
измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;
- развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения познавательных задач;
- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 
действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, 
соблюдать здоровый образ жизни;



- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 
жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой 
медицинской помощи.
КАК ЧЕЛОВЕК ИЗУЧАЕТ ПРИРОДУ
Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и явлений природы. 
Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки (на примере 1-2 историй 
конкретных открытий).
МНОГООБРАЗИЕ ТЕЛ, ВЕЩЕСТВ И ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ
Звездное небо.Строение Солнечной системы. Солнце как одна из звезд. История «вытеснения» 
Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н.Коперник, Г.Галилей, Дж.Бруно).
Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные вещества, 
смеси. Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение).
Различные физические явления (механические, тепловые, световые) и их использование в 
повседневной жизни.
Погодные явления. Основные характеристики погоды. Влияние погоды на организм человека. 
Разнообразие живых организмов и причины его сокращения. Примеры приспособленности 
растений и животных к жизни в разных условиях среды обитания. Комфортные экологические 
условия жизнедеятельности человека.
Опыт практической деятельности
Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных своей местности (в 
том числе редких и охраняемых видов). Наблюдения звездного неба, явлений превращения 
веществ, погодных явлений, примеров приспособления растений к различным способам 
размножения, животных -  к жизни в разных средах обитания (водной, почвенной, воздушной, 
наземной). Опыты по изучению: нескольких физических явлений; влияния температуры, света и 
влажности на прорастание семян. Измерения длины, температуры, массы, времени. 
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта при помощи компаса, Полярной 
звезды и местных признаков. Конструирование моделей, простейших измерительных приборов и 
установок для наблюдений и опытов. Использование доступных для учащихся дополнительных 
источников информации и справочной литературы. Участие в социально-ориентированной 
практической деятельности по изучению экологических проблем своей местности и путей их 
решения.
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ
Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек.
Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при сильном 
ветре, во время грозы, под градом, при встрече с опасными животными, ядовитыми растениями и 
т.п.); овладение простейшими способами оказания первой помощи (при кровотечениях, травмах). 
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения природоведения ученик должен знать/понимать:
- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных 
методах изучения природы;
- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы 
своей местности и пути их решения;
уметь:
- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие 
и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием атласа- 
определителя;
- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 
растений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды 
обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;
- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;
- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;
- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 
полученные результаты;
- сравнивать природные объекты не менее чем по 3 -4 признакам;
- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;
- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;
- находить значение указанных терминов в справочной литературе;



- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его 
главную мысль;
- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 
сообщениях (на 2-3 минуты);
- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;
- следовать правилам безопасности при проведении практических работ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков;
- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 
возрастными нормами;
определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 
опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной 
среде;
- составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 
культурными растениями, домашними животными;
- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ГЕОГРАФИЯ

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 
населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и 
целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" 
международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 
приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 
проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 
окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ География как наука. Источники получения 
знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и 
представления географической информации. Географические модели: глобус, географическая 
карта, план местности, их основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 
картографического изображения, градусная сеть).
Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических 
материалов.
ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК
Земля как планета.Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических 
знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, размеры, 
движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.
Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических 
следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси.
Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение 
температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 
Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. 
Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 
Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и хозяйственной 
деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы.



Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за объектами 
литосферы, описание на местности и по карте.
Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. Мировой 
океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. 
Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные 
памятники гидросферы.
Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 
обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.
Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с 
высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение 
элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям.
Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик элементов 
погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения 
барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и 
давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических карт для 
характеристики погоды и климата.
Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 
особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 
природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли.
Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 
среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте.
Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие -  важнейшее 
свойство почвы. Условия образования почв разных типов.
Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте. 
Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, характеристика 
основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная поясность. 
Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая оболочка как 
окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.
Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных 
зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в 
разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее 
изменения, влияния на качество жизни населения.
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 
Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки 
и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: строение 
рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический мир; освоение и 
хозяйственное использование океана человеком.
Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов 
разных материков и океанов. Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые 
пути его расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. 
География современных религий. Материальная и духовная культура как результат 
жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой.
Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных 
регионов и стран мира.
Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 
Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 
Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические 
явления природного и техногенного характера. Охрана природы.
Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные объекты 
природного и культурного наследия человечества.
Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 
характеристика материков, их регионов и стран различных типов.
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 
меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв.



Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 
обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды.
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Экологические 
проблемы регионов различных типов хозяйствования.
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 
природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления 
геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества 
окружающей среды.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 
сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая 
зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. Часовые пояса. 
Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления 
страны.
Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. 
Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, 
факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. 
Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 
территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные 
ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные 
природные явления на территории страны. Растительный и животный мир России. Природные 
зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории.
Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 
основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения 
рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим 
условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы.
Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное 
движение населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения. 
Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское население. 
Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны.
Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт 
населения России. Определение основных показателей, характеризующих население страны и 
ее отдельных территорий.
Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 
Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 
Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 
перспективы развития.
Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры 
хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. Природно-хозяйственное
районирование России. Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: 
зона Севера и основная зона. Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и 
Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и 
Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и 
хозяйственный потенциал.
Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 
Оценка экологической ситуации в разных регионах России.
Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, 
политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного 
наследия в России.
Национально-региональный компонент: география Республики Татарстан. Определение 
географического положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, 
формирования культуры народов, современного хозяйства.Рельеф и полезные ископаемые. 
Климат. Водные ресурсы. Природно-географические зоны. Природно-географические районы. 
Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 
Заповедники, национальные парки, леса Республики Татарстан.
Оценка природных ресурсов и их использования.Наблюдение за природными компонентами, 
географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их описание.



Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения географии ученик должен 
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 
содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 
географических открытий и путешествий;
- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 
зональность и поясность;
- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия 
в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 
положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
- специфику географического положения и административно-территориального устройства 
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 
природно-хозяйственных зон и районов;
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 
региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 
природных и техногенных явлений;
уметь:
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 
специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 
узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 
регионов и стран мира;
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 
координаты и местоположение географических объектов;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; 
чтения карт различного содержания;
- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 
комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 
приборов и инструментов;
- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 
использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 
источников: картографических, статистических, геоинформационных.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
БИОЛОГИЯ

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном



существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 
живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать 
с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 
различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 
здоровью других людей; культуры поведения в природе;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 
себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 
деятельности людей.Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. 
Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны.
ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Деление 
клетки - основа размножения, роста и развития организмов. Гены и хромосомы. Нарушения в 
строении и функционировании клеток -  одна из причин заболеваний организмов. Одноклеточные 
и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа 
целостности многоклеточного организма.
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Поведение 
животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Наследственность и 
изменчивость -  свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости.Наследственная и ненаследственная изменчивость. Применение знаний о 
наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 
Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием 
растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности растений 
и животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описание; 
приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом; 
сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий; распознавание органов, 
систем органов растений и животных; выявление изменчивости организмов. 
СИСТЕМА,МНОГООБРАЗИЕИЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. 
Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов и 
лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы -  неклеточные 
формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и 
вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. 
Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии.
Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин -  основоположник учения об эволюции. 
Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции. 
Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, 
животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, съедобных и 
ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных; определение 
принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе с 
использованием справочников и определителей (классификация).
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ



Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 
самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 
использование в собственной жизни.
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от 
них.
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П.Павлова в 
области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и 
кишечных инфекций.
Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики 
для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы 
оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 
Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. 
Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в 
области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи 
при кровотечениях.
Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 
предупреждения.
Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 
сохранения здоровья.
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания 
первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 
окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 
причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи.Забота о 
репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ- 
инфекция и ее профилактика.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 
Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.
Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А.Ухтомского, 
П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная 
деятельность мозга. Сон, его значение.
Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, 
речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно
логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 
информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 
мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 
характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 
организация труда и отдыха.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 
здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений 
на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 
переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.
Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение 
окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от 
состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 
чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к 
собственному здоровью и здоровью окружающих.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего 
организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и 
дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм 
рационального питания;анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье.
ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ ИОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Среда - источник веществ, энергии и информации.Экология как наука. Влияние экологических 
факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 
Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 
разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 
связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.
Биосфера -  глобальная экосистема. В.И.Вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль 
человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других 
людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями в 
живой природе;составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление 
приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия 
популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов 
окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
Национально-региональный компонент:Красная книга Республики Татарстан. Ученые, 
курорты и санатории республики. Флора и фауна республики. Районированные сорт.охраняемые 
природные территории - заповедники, национальные парки, памятники природы, заказники.
Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать:
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом: клеток и организмов 
растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 
растений, животных и грибов своего региона;
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 
регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах;
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 
эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 
защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 
здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 
организме;
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 
объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 
поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать биологические объекты;
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 
органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 
органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 
животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 
(классификация);



- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы;
- проводить самостоятельный поиск биологической информации:
- находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 
источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 
грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний;
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 
при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ФИЗИКА

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 
познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 
явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 
технических устройств, для решения физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 
элементу общечеловеческой культуры;
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды.
ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ
Физика -  наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 
эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. 
Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в 
формировании научной картины мира.
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость. 
Ускорение. Движениепо окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 
Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. 
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. 
Свободное падение. Вес тела. Невесомость.Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 
Условия равновесия тел.
Простые механизмы. Коэффициент полезного действия



Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля.Гидравлические машины. Закон Архимеда. 
Условие плавания тел.
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. Длина 
волны. Звук. Громкость звука и высота тона.
Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, 
передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн; 
объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и 
энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда.
Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, 
силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника.
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 
зависимостей:пути от времени при равномерном иравноускоренном движении, силы упругости от 
удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 
пружине от массы груза и от жесткости пружины,силы трения от силы нормального давления, 
условий равновесия рычага.
Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути 
автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 
весов, динамометра, барометра, простых механизмов.
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 
Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 
частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 
тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность 
воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная 
теплота сгорания.
Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего 
сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины.Экологические проблемы использования 
тепловых машин.
Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных видов 
теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном 
строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах.
Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, 
удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению 
зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при 
изменениях агрегатных состояний вещества.
Практическое применение физических знаний для учетатеплопроводности и теплоемкости 
различных веществ в повседневной жизни.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов:
термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 
электрического заряда. Электрическое поле.Действие электрического поля на электрические 
заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля 
конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. 
Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в металлах, 
полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка 
электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников .Работа и 
мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле 
Земли. Действие магнитного поля на проводник с током.Электродвигатель. Электромагнитная 
индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток.Трансформатор. Передача 
электрической энергии на расстояние.



Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы 
радиосвязи и телевидения.
Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и 
преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. 
Глаз как оптическая система. Оптические приборы.Свет - электромагнитная волна. Дисперсия 
света.Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.
Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и магнитов, 
действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, электромагнитной 
индукции, отражения, преломления идисперсии света; объяснение этих явлений.
Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы 
и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: 
электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с 
током, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от 
напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления света от 
угла падения.
Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми 
приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока и 
электромагнитных излучений.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов:
амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, электрогенератора, электродвигателя, очков, 
фотоаппарата, проекционного аппарата.
КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и испускание 
света атомами.
Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца 
и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций.
Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе 
представлений о строении атома.
Практическое применение физических знаний для защиты от опасноговоздействия на организм 
человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его 
безопасности.
Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения физики ученик должен 
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 
расстояние линзы;
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 
импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 
распространения света, отражения света;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 
тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 
током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 
дисперсию света;



- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 
величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 
воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 
электрического тока;
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости:
- пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 
давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 
массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 
напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от утла 
падения света;
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых явлениях;
- решать задачи на применение изученных физических законов;
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 
формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 
схем);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 
приборов, электронной техники;
- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 
квартире;
- рационального применения простых механизмов;
- оценки безопасности радиационного фона.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ХИМИЯ

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 
целей:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 
химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 
возникающими жизненными потребностями;
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 
и элементу общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Химия как часть естествознания. Химия -  наука о веществах, их строении, свойствах и 
превращениях.Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование.Понятие о 
химическом анализе и синтезе.
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического 
элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества 
вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или 
продуктов реакции.
ВЕЩЕСТВО
Атомы и молекулы. Химический элемент. Языкхимии. Знаки химических элементов, химические 
формулы. Закон постоянства состава.



Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество вещества, 
моль. Молярная масса. Молярный объем.
Чистые вещества и смеси веществ.Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные 
воды.
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные 
классы неорганических веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и 
периоды периодической системы.
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 
оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева.
Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 
неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления.
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. 
Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая).
ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ
Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при 
химических реакциях.
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 
полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или 
выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.
Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 
Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции 
ионного обмена.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫНЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей.
Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.
Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли.
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли.
Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли.
Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты.
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ
Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этилен.
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 
представители кислородсодержащих органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.
Представления о полимерах на примере полиэтилена.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 
безопасности.
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических 
реакций в растворах.
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании.
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. 
Определение характера среды. Индикаторы.
Получение газообразных веществ.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 
(поваренная соль, уксусная кислота).



Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 
стекло, цемент).
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Экологическое состояние родного 
края.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 
Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества.Бытовая химическая грамотность.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения химии ученик должен
знать/понимать:
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 
уравнения химических реакций;
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 
молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная 
масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
- основные законы химии, сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон;
уметь:
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 
группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 
закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 
сущность реакций ионного обмена;
- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 
составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 
неорганических веществ;
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 
соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 
тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;
- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 
первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций;
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 
щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 
вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 
массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
- приготовления растворов заданной концентрации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ИСКУССТВО (МУЗЫКА И ИЗО)

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;
- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 
эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 
законам красоты;
- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися 
произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры;
- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности;



- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 
достижениям мировой культуры.
МУЗЫКА
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:
- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 
многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 
наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 
музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 
деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 
драматизации исполняемых произведений;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 
музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 
потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 
самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 
Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 
Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах 
(двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла). 
Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 
симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и западноевропейской музыки 
различных исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального 
творчества выдающихся композиторов прошлого и современности. Традиции и новаторство в 
музыкальном искусстве.
Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры.
Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности 
восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира.
Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее 
распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, 
частушки).
Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 
инструментальной народной музыки.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX -  ХХ веков. Духовная музыка в эпоху 
средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.
Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII -  XVIII веков. Основные 
жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт.
Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы Народно-песенные 
истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной 
музыке.
Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, 
картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской классической 
школы.
Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрни др.) и вокальная 
музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет.
Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия.
Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве 
М.И.Глинки, М.П. Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского, 
С.В.Рахманинова.
Зарубежная музыка от эпохи средневековьядо рубежа XIX -  ХХ веков. Средневековая 
духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал.
Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С.Баха (прелюдия, фуга, 
месса).



Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической 
школы (И.Гайдн, В.-А. Моцарт,
Л. ван Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков (Ф.Шопен, Ф.Лист, 
Р.Шуман, Ф.Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная 
музыка (прелюдия, ноктюрни др.), соната, симфония и др. Оперный жанр в творчестве 
композиторов XIX века (Ж.Бизе,Дж.Верди). Образцы духовной музыки: реквием.
Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Стилевое многообразие музыки 
(импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение 
«легкой» и «серьезной» музыки.
Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической 
направленности (И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, 
А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) изарубежных композиторов (К.Де-бюсси, К.Орф, М.Равель, 
Б.Бриттен, А.Шенберг).
Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. Гершвин). 
Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным символом» своего 
времени (И.О.Дунаевский, А.В. Александров).
Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. 
Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 
исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.Т.Рихтер, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, А.В.Свешников и др. 
Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Э.Горовиц, И.Менухин, Г. фон 
Караян и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И.Чайковского. 
Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский театр 
(Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент- 
Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк).
Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей музыкальной 
культуры имени М.И.Глинки. Московская государственная консерватория имени 
П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского- 
Корсакова.
Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический хор им. 
М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П.Осипова, Государственный 
академический оркестр Ленинградской филармонии.
МУЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании 
личности.
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и 
стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А.Моцарта, Д.Верди, Б.Бриттена), вечности 
духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), любви и ненависти (в 
различных трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта») войны и мира 
(Д.Д.Шостакович, Г.Малер, Д.Б.Кабалевский); личности и общества (Л. ван Бетховен, А.И. 
Хачатурян, А.Г.Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П.Мусоргский, Р.Шуман, 
Ж.Бизе)и др.
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 
Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов 
разных искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, 
линий, красок). Музыка в театре и кино.
ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в 
музыкальной деятельности.
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 
изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального музыкального 
искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских трактовок. 
Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью.
Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное исполнение 
образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и 
без сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных произведений; в поисках 
вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 
Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного 
воплощения музыкального образа пластическими средствами, в том числе танцевальными.



Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 
музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. Создание 
композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведений. 
Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение 
эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Поиск вариантов 
сценического воплощения музыкального произведения.
Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных 
технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. 
Опыт творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск 
музыкальных произведений в сети Интернет.
Национально-региональный компонент реализуется при изучении тем музыки «Выдающиеся 
российские исполнители»и «Музыкальная драматургия-развитие музыки».Основные жанры 
татарской народной музыкальной культуры. (исторические, лирические, обрядовые, частушки, 
трудовые песни). Фольклор в музыке татарских композиторов. Особенности восприятия 
музыкального фольклора татарского народа.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения музыки ученик должен
знать/понимать:
- специфику музыки как вида искусства;
- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества;
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь:
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 
музыкального творчества, произведения современных композиторов;
- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных 
песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);
- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 
ориентацией на нотную запись;
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 
знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 
образной сфере музыки и музыкальной драматургии;
- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 
инструментальных и вокальных жанров;
- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 
различных композиторов;
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 
художественных образов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 
внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;
- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 
прослушанной музыки;
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 
свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 
музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в 
форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий
- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.



Изобразительное искусство
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей:
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 
действительности;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна;
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 
освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 
образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;
- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в 
объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать 
его исторические и национальные особенности.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры
Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ познания и 
эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. Виды 
живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 
промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), 
декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры 
изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, 
анималистический).
Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) живописи, 
графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой контраст; линейная 
и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм; формат и 
композиция.
Художественные материалы и возможности их использования.
Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, 
специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. 
Связь времен в народном искусстве. Различение произведений народного (фольклорного) 
искусства от профессионального декоративно-прикладного. Орнамент как основа декоративного 
украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 
народов России, народов зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного 
декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов России 
(дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома).
Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси, ее 
символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и своеобразие архитектуры 
и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. 
Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени 
(барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн). Художественные объединения 
(Товарищество передвижников, "Мир искусства" и др.). Вечные темы и великие исторические 
события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 
искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская 
картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 
Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и 
архитектуры (А. Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С. Рокотов, 
А.Г. Венецианов, И. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, В.И. Суриков, И.Е. Репин, 
И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, 
К.С. Петров-Водкин, С.Т. Коненков, В.И. Мухина, В.А. Фаворский).
Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами развития 
зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и архитектуры. 
Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). 
Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного 
искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль



Санти, Микеланджело Буонарроти, А. Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, П. Сезанн, 
Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье).
Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о 
художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и 
проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности художника в современном мире. 
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода.
Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и 
значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества.
Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, 
градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и выражение 
общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, 
ритм, пластика, объемов, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и дизайна 
(промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 
Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в 
создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и 
сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, 
Ф.Ф. Федоровский и др.).
Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического 
изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, 
открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в 
полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги 
(Г. Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.).
Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в фотографии 
и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание художественного образа в 
фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 
Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ.
Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 
Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, 
звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 
кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн 
"Броненосец "Потемкин", С.П. Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера кино 
(С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное 
изображение, его особенности и возможности.
Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 
Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Художник- 
творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи.
Опыт художественно-творческой деятельности
Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 
искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и объемное 
изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 
(линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 
Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, 
фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение 
набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 
художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов. 
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного 
знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. 
Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание художественно
декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, 
детали интерьера и др.). Создание художественной фотографии, фотоколлажа, мультфильма, 
видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к 
изображаемому - создание художественного образа.
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, 
пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других 
доступных художественных материалов.
Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных 
творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к



школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов 
собственного художественного творчества.
Национально-региональный компонентреализуется при изучении тем: «Народный 
праздничный костюм», «Древние образы в современных народных игрушках», «Герб и флаг 
Республики Татарстан», «Объемные изображения в скульптуре», «Городской пейзаж», «Поэзия 
повседневности жизни в искусстве разных народов», «Жизнь в моем городе в прошлых веках», 
«Народное художественное творчество. Орнамент как основа декоративного украшения»
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
знать/понимать:
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 
пространство, объем, ритм, композиция);
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России и мира;
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических 
видах творчества;
уметь:
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 
материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 
деятельности;
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определить средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 
светотень, перспектива, композиция);
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 
произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- восприятия и оценки произведений искусства;
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ТЕХНОЛОГИЯ

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых продуктов труда;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 
профессиональных планов; безопасными приемами труда;
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда;
- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности.
С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей школы, местных социально
экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
изучается в направлениях: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий 
труд» Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание 
изделий из конструкционных и поделочных материалов», для направления «Технология. 
Обслуживающий труд» -  разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»,



«Кулинария». Каждое из двух направлений технологической подготовки обязательно включает в 
себя кроме того следующие разделы: «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», 
«Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование».
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании
инструментов, механизмов и станков.
Виды древесных материалов исфера их применения.
Металлы, сплавы, ихмеханическиеи технологические свойства, сфера применения. Особенности 
изделий из пластмасс.
Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 
компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию 
изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, 
эскизах и схемах.
Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор 
инструментов и технологической оснастки.
Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для 
изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, 
наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на 
основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 
инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом 
видов и свойств материалов;использование технологических машин для изготовления изделий; 
визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с 
использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная 
отделка; контроль и оценка качества изделий;выявление дефектов и их устранение.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных 
технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или 
нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.
Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка 
затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 
Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 
технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХИ ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 
инструментов, механизмов и машин.
Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и 
эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.
Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление 
чертежей швейных изделий.
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. 
Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка 
изделий.
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с 
учетом индивидуальных особенностей фигуры.
Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. 
Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, 
текстильное и швейное оборудование.
Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их 
устранения.
Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль 
и оценка готового изделия.
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы 
России.
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 
распространенных в районе проживания.



Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. 
Оценка материальных затрат и качества изделия.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
КУЛИНАРИЯ
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены 
при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное 
размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при 
ожогах.
Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, 
углеводов, витаминов, минеральных солей.
Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, 
напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные (региональные) 
блюда.
Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 
Разработка учебного проекта по кулинарии.
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка 
технологий.
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 
электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении 
электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации 
бытовых электроприборов.
Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 
электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах.
Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и 
составления электрических схем.
Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 
электроизмерительных приборов.Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя 
и управление скоростью его вращения.
Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 
электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и 
защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости 
потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии.
Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 
конструктора по схеме; проверка их функционирования.
Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 
электронных элементов и устройств.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 
электронных устройств.
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых 
помещений.
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей 
семьи и санитарно-гигиенических требований.Использование декоративных растений для 
оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с 
использованием декоративных растений.
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 
канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.
Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, 
подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении 
санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения 
аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем 
водоснабжения и канализации.



Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор 
строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки 
помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 
Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности 
водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. 
Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.
Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми 
средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и 
средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации 
современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил 
безопасного пользования бытовой техникой.
Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических 
или ремонтно-отделочных работ.
Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 
семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор 
способа совершения покупки. Права потребителя и их защита.
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 
Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 
анализа рыка и потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование изделия 
или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного 
рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на 
рынок.
ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА
Организация рабочего места для выполнения графических работ.
Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структуры 
объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.
Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 
документации.
Чтение чертежей, схем, технологических карт.
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, 
приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической 
документации.
Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование 
стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 
объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического 
рисунка.
Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на 
производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные 
направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации 
работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 
образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 
выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 
трудоустройства.

Национально-региональный компонентизучается в следующих темах: Татарская вышивка. 
История вышивки, ее мотивы: сказочные и местные.Основные стили в одежде. Изделие, выпол
ненное в лоскутной технике.Обычаи, традиции, правила поведения за столом. Национальные и 
местные оформления интерьера жилых помещений. Местные обычаи приема гостей. 
Национальные праздники и обряды. Группы плечевой и поясной одежды. Развитие моды. Силуэт 
и стиль в одежде. Декоративно-прикладное творчество и его виды. Значение декоративно
прикладных изделий татарского народа.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:



знать/понимать:
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 
назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 
влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 
среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции;
уметь:
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 
источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 
последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 
получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 
машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 
ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 
контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 
дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 
использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 
имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта 
изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 
ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых 
работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 
безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 
построения планов профессионального образования и трудоустройства.
Требования по разделам технологической подготовки
В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов" 
ученик должен:
знать/понимать:
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 
изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов;
уметь:
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку 
деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, 
связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять 
инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж 
изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 
декоративно-прикладной обработки материалов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты 
изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки 
материалов и повышения потребительских качеств изделий.
В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов”
ученик должен:
знать/понимать:
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления 
моды; виды традиционных народных промыслов;
уметь:
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 
человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с 
учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 
швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с 
текстильными и поделочными материалами;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных 
машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки 
изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий.
В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен:
знать/понимать:
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 
требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 
современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 
человека;
уметь:
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 
жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 
составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку 
пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 
блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых 
отравлениях и ожогах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 
обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 
условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, 
включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; 
сервировки стола и оформления приготовленных блюд.
В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 
знать/понимать:
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 
безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту;
уметь:
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до
42 В;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности 
подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и 
определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки 
электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам.
В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 
знать/понимать:
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 
средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 
санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в 
кранах, вентилях и сливных бачках канализации;
уметь:
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования 
и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением 
помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 
пользования современной бытовой техникой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 
санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием



современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной 
защиты и гигиены.
В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 
знать/понимать:
- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, 
технический рисунок, схема, стандартизация;
уметь:
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и 
эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 
технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 
деталей и изделий.
В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование” 
ученик должен:
знать/понимать:
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности 
и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения 
профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при 
выборе профессии;
уметь:
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях 
получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и 
возможности с требованиями профессии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 
трудоустройства.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности)

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 
безопасного поведения при их возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 
здоровью и жизни;
- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 
наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 
медицинскую помощь.

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные привычки и их 
профилактика.
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 
велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном 
транспорте.
Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на 
пожаре. Использование средств пожаротушения.
Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 
химии, персональными компьютерами и др.
Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно- 
марлевой повязки, респиратора, противогаза.



Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача 
сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.
Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными экологическими 
факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, 
почве.Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания.
Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 
Элементарные способы самозащиты.
Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, 
местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).
Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 
похищении или захвате в качестве заложника.
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях. 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения.
Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой информации. 
Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать/понимать:
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 
привычки и их профилактику;
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 
техногенного характера;
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 
сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 
транспортных средств и велосипедистов);
уметь:
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 
ликвидации очагов возгорания;
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 
повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать 
минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 
населения;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 
велосипедиста;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 
средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 
окружающих людей);
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:



- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 
функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 
формировании здорового образа жизни.
ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике 
вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. 
Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и зарубежных 
спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической культуры в России. 
Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным 
физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, 
соблюдением режимов физической нагрузки.
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.
Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 
деятельности.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. 
Правила соревнований по футболу (мини- футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 
(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 
регулирования массы тела и формирования телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 
возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 
адаптивной физической культуры.
Основы туристской подготовки.
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 
поворотами, перевороты).
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 
перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. 
Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 
танцевальные движения.
Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, 
эстафетный икроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча.
Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, 
подъемов, поворотов, торможений.
Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, футболе, 
мини-футболе. Специальная подготовка: футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, 
использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты;

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против 
нескольких защитников;

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 
Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые 
игры.Элементы техники национальных видов спорта.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения физической культуры ученик должен
знать/понимать:
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 
активного отдыха и профилактике вредных привычек;



- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь:
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 
учетом индивидуальных особенностей организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 
действия в спортивных играх:
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 
качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 
подготовленности;
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 
физической нагрузки;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 
походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.

3. Планируемые результаты и способы оценивания достижений
-  Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с 
государственными образовательными стандартами.
-  Выход на начальный уровень функциональной грамотности, предполагающий его полное 
достижение к окончанию основной школы.
-  Освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к дальнейшему 
обучению.
-  Достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего образовательного 
маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ; оценочное соотнесение профессиональных 
намерений и собственных возможностей, подготовленность в предметной области, необходимой 
для получения дальнейшего профильного образования.
-  Достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который 
позволит учащимся успешно продолжить обучение в профильных классах или других учебных 
заведениях.
-  Овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 
творческой и поисковой деятельности в выбранном профиле.
-  Сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 
достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 
необходимых человеку для успешной самореализации.
Выпускник основной школы - это ученик:
-  успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне, в соответствии с 
учебным планом и государственным образовательным стандартом;
-  достигший уровня учебной самостоятельности для продолжения образования в 
профильных классах по программам, обеспечивающим углубленную подготовку учащихся 
по предметам предлагаемых профилей;
-  обладаюший устойчивой мотивацией к продолжению обучения;
-  умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший навыками 
неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в различных ситуациях и с 
людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и другим признакам;
-  с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны своей 
личности в жизнедеятельности класса и школы;
-  способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся деятелей и 
произведений литературы и искусства;
-  знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, способный 
разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.



Способы оценивания достижений.
Формы учета и контроля достижений учащихся
В образовательной программе используются следующие основные формы учета достижений 
учащихся:
-  текущая успеваемость;
-  аттестация по итогам четверти, по итогам года;
-  административные контрольные работы;
-  олимпиады;
-  защита исследовательской и проектной работы.
-  творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках, конференциях;
-  по окончании 9 класса выпускники проходят государственную итоговую аттестацию 
Методы диагностики освоения образовательной программы
Диагностика включает в себя:
- социальную диагностику:
-  наличие условий для домашней работы;
-  состав семьи;
-  необходимость оказания различных видов помощи;
-  медицинскую диагностику:
-  показатели физического здоровья
-  психологическую диагностику:
-  уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требованиями 
педагогов и возможностями подростка);
-  включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 
восприятие подростков системы своих отношений со сверстниками, субъективная включенность в 
отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и удовлетворенность им);
-  отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы 
своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, доверительных, но 
сохраняющих его автономность);
-  отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, 
ориентация на будущеесубъективное ощущение адекватности своего поведения и эмоциональных 
реакций);
-  определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер учебной 
мотивации(интерес к способам получения знаний, умение ставить и достигать конкретные цели 
самообразования, интерес ксамостоятельным формам учебной деятельности, интерес к 
использованию результатов учебной работы социально-значимых 
формах деятельности)
-  педагогическую диагностику:
-  предметные и личностные достижения;
-  затруднения в образовательных областях;
-  диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов;
-  диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и богатый 
словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления);
-  диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных 
признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, ориентация 
на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению изучаемого предмета с 
разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы);
-  умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение
учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в 
едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы);
-  взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с 
педагогами,способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым);
-  поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 
намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к 
ответственному поведению);
-  диагностика интересов.



4. Оценочные и методические материалы.
Критерии выставления отметок.
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, их 
обобщенность и системность
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их качество:
• грубые ошибки;
• однотипные ошибки;
• негрубые ошибки
• недочеты 
Шкала отметок
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-11 классов оценивается по следующей 
балльной системе:
«5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2», «1»- неудовлетворительно.
Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 
в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов 
составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, умения применять определения, 
правила в конкретных случаях.Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 
приводит собственные примеры).
Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но имеются 
одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания ( 
правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 
и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая 
ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая 
ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-60% содержания ( 
правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 
правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 
приводить примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 
существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-40% 
содержания (неполный ответ)
Отметку «1» -получает ученик, если работа не выполнена.

Оценочный материал по русскому языку
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
Оценка устных ответов учащихся. Устный опрос является одним из основных способов учета 
знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 
правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 
ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 
но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 
зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения



и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть 
за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 
проверка его умения применять знания на практике.
Оценка диктантов
Диктант -  одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса -  90-100 слов, для 6 класса -  100-110, для 7 -  110
120, для 8 -  120-150, для 9 -  150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, 
так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 
класса -  15-20, для 6 класса -  20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса -  30-35, для 9 класса -  
35-40 слов.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 
прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 
года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
В диктантах должно быть в 5 классе -  не более 5 слов, в 6-7 классах -  не более 7 слов, в 8-9 
классах -  не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 
правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе -  до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 
рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 
ошибки:
В переносе слов;
На правила, которые не включены в школьную программу;
На еще не изученные правила;
В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
В передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 
слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 
негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 
подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:
В исключениях из правил;
В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого;
В написании ы и и после приставок;
В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто 
не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как; ничто иное не...; не что иное как и др.);
В собственных именах нерусского происхождения;
В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.



Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 
одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 
заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, 
сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода -  воды, 
рот -  ротик, грустный -  грустить, резкий -  резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 
учитывается как самостоятельная.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 
верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 
исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 
орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных 
ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 
при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 
данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 
«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса -  5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 
орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый 
вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее % задания.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения -  основные формы проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.



Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 
«Развития навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе -  100-150 слов, в 6 классе -  150
200 слов, в 7 классе -  200-2500, в 8 классе -  250-350, в 9 классе -  350-450 слов.
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:
- повторение одного и того же слова;



- однообразие словарных конструкций;
- неудачный порядок слов;
- различного рода стилевые смешения.
Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 
умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по 
теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет 
логикой изложения. Фактические ошибки: 
в изложении:
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 
действий, причинно-следственных связей.
В сочинении:
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, 
мест событий, дат.
Логические ошибки
-нарушение последовательности в высказывании;
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
-раздробление одной микротемы другой микротемой;
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 
ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.
Речевые ошибки
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 
Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:
употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал 
себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на 
стол; неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 
учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; нарушение лексической 
сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над 
ушами;употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 
Таней случайно;пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 
закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); стилистически неоправданное 
употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все 
ближе и ближе.
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 
требованиями к выразительности речи: неоправданное употребление в авторской речи диалектных 
и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;
неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской 
речи, например: Рядом сидит папа (вместоотец) одного из малышей; смешение лексики разных 
исторических эпох; употребление штампов.
Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
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;
- 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.
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-трёх 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 её 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 её 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 неё; 
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 трёх-четырёх речевых 
недочётов.
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 неё 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 татарскому языку 
Язма эшлэрне бэялэу

№ Талэплэр Билге
1. Шул сыйныфка талэп ителгэн ^лэмдэге CYЗлэр (текст) тиз, ачык, дерес «5»ле

эйтелеп, фикер ацлаешлы бирелсэ, ягъни: билгесе
— фонетик Yзенчэлеклэр (хэрефлэрнец укылыш Yзенчэлеклэре) дерес 
бирелсэ;
— татар эдэби теленец орфографик hэм орфоэпик нормалары ^ зн ец  
язылышы hэм эйтелеш Yзенчэлеклэре) сакланса;
— ж;емлэлэр сейлэмнец теп структур берэмлеклэренэ ^ зл эр  — 
иж;еклэргэ; ж;емлэ CYЗтезмэлэргэ hэм CYЗлэргэ, мэгънэле кисэклэргэ) 
дерес бYленсэ;
— тукталышлар (паузалар) дерес ясалса, CYЗ басымы hэм логик басым 
дерес укылса яисэ куелса;
— интонацион яктан тексттагы ж;емлэлэр дерес тавыш белэн укылса.

куела.

2. Укытучыныц текст эчтэлегеннэн чыгып бирелгэн сорауларына тегэл



жавап бирелсэ.

2_
1.

2.

1

Талэп ителгэн кYлэмдэге CYЗлэр (текст) тиешле тизлектэ укылса, лэкин 
кайбер CYЗлэрнец эйтелешендэ фонетик, орфоэпик Yзенчэлеклэр 
тиешенчэ Yтэлмэсэ, ягъни:
— кайбер CYЗлэрне укыганда, CYЗлэрнец укылыш Yзенчэлеклэре 
орфоэпик нормаларга туры килмэсэ;
— сейлэмнец структур бYленешендэ кайбер хаталар булса;
— жемлэне укыганда, интонацион яктан 1—2 тегэлсезлек жибэрелсэ; 
Укытучыныц сорауларына тегэл жавап бирелсэ.______________________

*4»ле
билгесе
куела.

Уку тизлеге вакыт чиклэренэ сыймаса hэм уку барышында 3 —4 
фонетик, 2—3 орфоэпик хата жибэрелсэ.
Текст сейлэм берэмлеклэренэ тиешенчэ бYленмэY сэбэпле, интонация 
тегэл бирелмэсэ.
Текстны ацлап та, сорауларга бирелгэн жавапларда тегэлсезлеклэр 
булса.____________________________________________________________

«3»ле
билгесе
куела.

Тиешле тизлектэ уку ^некмэлэре булмаса.
Уку барышында Yтелгэн орфограммаларда тегэлсезлеклэр ^ п  
кабатланса.
Уку барышында жибэрелгэн фонетик, орфоэпик, интонацион хаталар 
текст эчтэлеген ацлауга комачауласа.
Текст эчтэлеге буенча бирелгэн сорауларга елешчэ генэ жавап алынса.

«2»ле
билгесе
куела.

Тел буенча бирелгэн белемнэрнец YЗлэштерелY дэрэжэсен, язуда дерес кулланылышын тикшерY 
максатыннан, татар теле дэреслэрендэ терле язма эшлэр — диктант, изложение hэм сочинениелэр 
яздырыла. Диктантларны бэялэгэндэ, орфографик hэм пунктуацион хаталарныц саны, э изложение 
белэн сочинениелэрдэ исэ, орфографик hэм пунктуацион хаталар белэн бергэ, теманыц ачылу 
дэрэжэсе, язманыц тел байлыгы (С), грамматик ялгышлары (Г), логик (Л) hэм фактик (Ф) хаталар 
исэпкэ алына.
Язма эшлэрдэ жибэрелгэн хаталар тупас hэм тупас булмаган хаталарга бYленеп йертелэ.
Тупас хаталарга алдагы сыйныфларда hэм агымдагы уку елында Yтелгэн орфографик, грамматик 
hэм пунктуацион кагыйдэлэргэ караган хаталар керэ.
Тупас булмаган орфографик хаталар:
— укучы Yзе тезэткэн орфографик хаталар (еч хатасын Yзе тезэткэн укучыныц эше бер баллга 
тYбэн бэялэнэ);
— язылышы татар теле кагыйдэлэренэ туры килмэгэн ялгышлар (Акъегет, кеньяк, теньяк h. б.);
-  мэгънэлэре терлечэ кулланылган кушма яки тезмэсYЗлэрне бутап язу (аш казаны — ашказаны, 
бер Yк — берYк, кай вакыт — кайвакыт, ике йезле — икейезле, ил гизэр — Илгизэр, 
ей алды —ейалды h. б.)
- программа нигезендэ ейрэнY ^ здэ тотылмаган яки соцрак Yтелэчэк теоретик 
материалларга караган орфографик hэм грамматик, пунктуацион хаталар;
- беренче тапкыр очраган алынма CYЗлэрне, шулай ук тар профессиягэ караган атамаларны 
язудагы хаталар;
- дэреслектэ кYрсэтелмэгэн очракларга караган CYЗне юлдан-юлга кYчерYДЭ ялгышу.

Тупас булмаган пунктуацион хаталарга, жемлэ эчендэге синтагмаларны яки кушма жемлэ 
елешлэрен аеру ечен, функциялэре бердэй булган тыныш билгелэренец берсе урынына икенчесен 
кую (теркэгечлэрдэн башка бэйлэнгэн ике тицдэш кисэкнец берсен икенчесенэ каршы куюны 
белдергэн очракта сызык яки етер кую; гомумилэштерYче CYЗлэр янында— ике нокта яки сызык; 
аныклагычлар янына — сызык, ике нокта, жэялэр яки ике яктан етер; ымлык яки аваз 
ияртемнэреннэн соц — етер яки ендэY билгесе; теркэгечсез тезмэ кушма жемлэдэ — етер, 
нокталы етер яки сызык; тицдэш кисэклэр арасында — етер яки нокталы етер; иярченле кушма 
жемлэдэ — етер яки ике нокта; туры сейлэм янында — сызык,етер яки сызык, ^ п  нокта hэм 
сызык, ике нокта hэм сызык; тицдэш тYгел аергычлар арасына етер кую; берничэ тыныш билгесе 
бергэ очрашкан урыннарда ялгышу, Yзара бик тыгыз бэйлэнештэге гади жемлэлэрне етер, сызык 
яки ике нокта белэн аерып язу; тезмэ кушма жемлэлэрнец елешлэрен нокта белэн аерып, шул 
фикерне гади жемлэлэр итеп бирY) керэ.
Контроль диктантларны бэялэу



БэялэY нормалары контроль диктант кYлэменнэн чыгып бирелэ. Язма эшлэрнец кYлэме кимрэк 
яки артыграк булганда,нормалар да шуца менэсэбэттэ кими яки арта.
Сыйныфлар буенча контроль диктант кYлэме тYбэндэгечэ билгелэнэ:__________________

Сыйныфлар СYЗлэр 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 haM язу методикасы. Диктантны бэялэгэндэ, орфографик hэм пунктуацион 
хаталар саны исэпкэ алына.
Диктант язганда, укучы тарафыннан текстка естэлмэ hэм Yзгэрешлэр кертелми.
Укытучы диктант текстын укыганда, укучы нишлэргэ тиеш?
Игътибар белэн тыцларга. Укытучы, текстны бер кат сэнгатьле итеп укып чыккач, авыр ацлаешлы 
CYЗлэр яки фразеологик эйтелмэлэр булса, аларны ацлата.
Диктант текстын укытучы ж;емлэлэп яздыра, озынрак ж;емлэлэрне, бер кат тулысынча укыгач, 
синтагмаларга бYлеп эйтэ.
Укучы, укытучы ж;емлэне синтагмаларга бYлеп эйткэндэ, тыныш билгелэрен «куеп калырга» 
ашыкмасын, ченки синтагмаларга — мэгънэви кисэклэргэ бYлеп эйтY тыныш билгелэре булмаган 
урынга да туры килергэ мемкин, шуца ^ р э  тыныш билгелэрен ж;емлэне тулысынча укыганда кую 
дересрэк булыр.
Укытучы тексттагы CYЗлэрне эдэби телнец орфоэпик нормаларына туры китереп эйтэ, лэкин 
аларныц дерес язылышын искэртми. Бу очракта укучы барлык CYЗлэрнец дэ эйтелеше язылышка 
туры килмэгэнлеген, CYЗлэргэ (шул исэптэн алынма CYЗлэргэ дэ) кушымча ялгану Yзенчэлеклэрен 
исенэ тешерергэ тиеш.
Укытучы аерым язылырга тиешле ярдэмлек CYЗлэрне теп CYЗдэн пауза белэн аерып эйтми, теп CYЗ 
белэн бэйлек hэм бэйлек CYЗлэрнец, теп CYЗ белэн кисэкчэлэрнец, теп CYЗ белэн теркэгечлэрнец 
язылыш Yзенчэлеген искэртми.
Укучы ж;емлэне язып бетергэч, укытучы, дерес интонация белэн, аны тагын бер кат укый. Укучы 
бу очракта кушма ж;емлэ эчендэге гади ж;емлэлэр арасына тиешле тыныш билгелэрен куя; гади 
hэм кушма ж;емлэ эчендэ аерымланган иярчен кисэклэр дэ булырга мемкин, аларны тыныш 
билгесе белэн ничек аерырга икэнен исенэ тешерэ; теркэгечле hэм теркэгечсез тезмэ кушма 
ж;емлэлэр эчендэ куелырга тиешле тыныш билгелэрен барлый; синтетик hэм аналитик тердэге 
иярчен ж;емлэлэр белэн баш ж;емлэ арасына тиешле тыныш билгелэрен куя; укытучыныц ж;емлэ 
ахырында ясаган интонациясенэ карап, ж;емлэ ахырына тиешле тыныш билгесен куя.
Диктант тулысынча язылып беткэч, укытучы текстны соцгы тапкыр сэнгатьле итеп укып чыга. Бу 
вакытта укучы, беренче чиратта, ж;емлэ эчендэ hэм ахырында куелырга тиешле тыныш 
билгелэренец куелышын тагын бер кат тикшерэ.
Аннары укучыга, язмасын местэкыйль тикшерер ечен, 3—5 минут вакыт бирелэ. Бу вакытны 
тиешенчэ файдаланып, укучы тагын бер кат hэр теп CYЗнец hэм ярдэмлеклэрнец язылышын карап 
чыга. ТикшерY ахырына ул hэр CYЗнец язылышы, ж;емлэ эчендэге hэм ахырындагы hэр тыныш 
билгесенец куелышы дерес дигэн нэтиж;эгэ килергэ тиеш. Бу — укучыныц нэтиж;эсе. Соцгы 
нэтиж;эне, эшне тикшергэннэн соц, укытучы ясый. Ул укучыныц язмасындагы орфографик hэм 
пунктуацион талэплэрнец дерес Yтэлешенэ бэя — билге куя.
Иста тотарга кирак:
- бер Yк хатаныц бер Yк CYЗлэрдэ кабатлануы бер ялгыш итеп санала;
- бер Yк хата терле CYЗлэрдэ ж;ибэрелгэн булса, hэрберсе аерым ялгышка исэплэнэ;
- ж;емлэ ахырында тиешле тыныш билгесен куймау сэбэпле, икенче ж;емлэне юл хэрефе 
белэн башлау очрагы бер пунктуацион хатага исэплэнэ;
- текст эчендэ туры сейлэмне программа талэп иткэндэрэж;эдэ бирэ алмау пунктуацион хата 
исэбенэ кертелэ;



- туры сейлэмне дерес биреп тэ, тыныш билгелэрендэ хаталар ж;ибэрелсэ, аларньщ чит кеше 
CYЗлэрен бирYгэ караганнары барысы бергэ бер хата итеп санала;
5 нче сыйныфтан башлап, тезэтелгэн хаталарныц кайсы тер хатага исэплэнYен кYрсэтэ торган 
шартлы билгелэрне поляда тYгэрэк эчендэ бирY бик уцайлы:
- икесе бер тупас ялгыш итеп санала торган очракта берсе тYгэрэк эченэ алынмый;
- бер тердэге яки бер Yк кагыйдэгэ караган хаталар ялгышлар санында тулысынча кYрсэтелэ. 
Бу очракта аларныц саны теге яки бу уцай билге кую нормасыннан артып китэргэ мемкин, шуца 
кYрэ контроль диктантларда, ж;эялэр эченэ алып, шундый ничэ хата барлыгын кYрсэтергэ тэкъдим 
ителэ.
Мэсэлэн, контроль диктантта хаталар саны 3 (2) (3 хатаныц 2 се — 1 тердэге хата) рэвешендэ 
^рсэтелэ икэн, ул эшкэ «4»ле билгесе куеп була;
- укучыныц эшен бэялэгэндэ, хаталарныц терлэре (орфографик, пунктуацион h. б.) аерым- 
аерым исэплэнэ hэм, шуларныц барысыннан чыгып, бер билге куела;
- укучыларныц язу тизлегенэ дэ игътибар ителэ, шуца ^ р э  аеруча экрен язучы укучылар 
белэн шэхси эш оештырырга туры килэ.
Бер минутка уртача язу тизлеге тYбэндэгечэ тэкъдим ителэ:

Сыйныфлар СYЗ саны Хэреф 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 бэялэу
Грамматик биремле диктантлар ^лэме ягыннан, контроль диктантлар белэн чагыштырганда, 10— 
15 CYЗгэ кимрэк була.
Аларны тикшерY hэм бэялэY контроль диктантлардагы кебек Yк эшлэнсэ дэ, мондый диктантларга 
ике билге куела: беренчесе— диктантка, икенчесе — грамматик биремне башкару сыйфатына. 
Эгэр грамматик бирем бер дэ ялгышсыз башкарылса, «5»ле куела. ДYрттэн еч елеше дерес 
башкарылмаган грамматик биремгэ уцай билге куелмый.
Контроль диктантларны бэялэу_______________________________________________________

№ Талэплэр Билге
1. Орфографик hэм пунктуацион хаталары булмаган 

эшкэ
Искэрмэ. Орфографик (яки пунктуацион) хаталы пехтэ

«5»ле
билгесе
куела.

башкарылган эшкэ яки бер Yк хата бер Yк CYЗлэрдэ «5» ле бил-
кабатланса hэм бер пунктуацион хаталы эшкэ гесе

ала.
куела

2. 1 орфографик, 1 пунктуацион хатасы булган эшкэ 
Искэрмэ. 1 орфографик, 2 пунктуацион хаталы эшкэ 
яки, орфографик хаталары булмыйча, 3 пунктуацион 
хатасы булган эшкэ, яки бер тердэге 2 орфографик hэм 
1 пунктуацион хаталы эшкэ

«4»ле
билгесе
куела.
«4»ле
билгесе
куела.

3. 2 орфографик, 1—3 пунктуацион хаталы, 2 тезэтYле 
эшкэ
Искэрмэ. 4 пунктуацион, 1 орфографик хаталы эшкэ 
яки бер тердэге 5 орфографик, 4 пунктуацион хаталы 
эшкэ

«3»ле
билгесе
куела.
«3»ле
билгесе
куела.

4. 5 орфографик, 5 пунктуацион хаталы, 4 тезэтYле 
эшкэ

«2»ле
билгесе
куела.

5. 6—7 орфографик, 4—5 пунктуацион хаталы, берничэ 
тезэтYле эшкэ

«1»ле
билгесе
куела.



Сузлек диктантларын бэялэу
Сузлек диктантыныц кулэме тубэндэгечэ билгелэнэ:

Сыйныфлар Сузлэр саны
5 15—20
6 20—25
7 25—30
8 30—35
9 35—40

Хатасыз башкарылган эшкэ—«5»ле, бер-ике хаталы эшкэ— «4»ле, еч яки дурт хаталы эшкэ «3»ле 
билгесе куела
вйрэту характерындагы язма эшлэрне бэялэу.
0йрэту характерындагы язма эшлэр (терле кунегулэр, контроль характерда булмаган диктантлар 
h. б.), контроль эшлэр белэн чагыштырганда, талэпчэнрэк бэялэнэ. Андый эшлэрдэ:
а) укучыныц аны ни дэрэж;эдэ местэкыйль башкаруы;
э) укытуныц кайсы вакытында (яца белемнэрне узлэштеругэ эзерлек вакытында, узлэштеру 
процессында, ныгыту яисэ кабатлау барышында, фронталь тикшеру чорында h. б.) эшлэнуе;
б) эшнец кулэме;
в) ни дэрэж;эдэ пехтэ hэм уз вакытындабашкарылуы исэпкэ алына.

Дибэрелуе ихтимал булган хаталар алдан искэртелгэн очракта, «5»ле билгесе — ялгышсыз, «4»ле 
билгесе бер тезэтуле (укучы узе тезэткэн) эшкэ генэ куела. Ике хатасы булган эшкэ—«3»ле, еч- 
дурт хаталы эшкэ «2»ле билгесе куела.
Дибэрелуе ихтимал булган ялгышлар алдан искэртелмэсэ, местэкыйль рэвештэ башкарылган 
эшлэр контроль диктант нормасы белэн бэялэнэ.
Изложениелэрне бэялэу
Изложение язу ечен, гадэттэ, укучыга ацлаешлы телдэ хикэялэу характерындагы текст яки езек 
алына. Ул матур яки фэнни-популяр эдэбияттан, кендэлек матбугаттан h. б.булырга мемкин.
Кайсы гына езек, текст бирелсэ дэ, укучы аныц язылу стиленэ игътибар итэргэ, стильлэрне 
бутамаска тиеш. Текстныц стиль узенчэлеклэре укучыныц язмасында да сакланырга тиеш. 
Изложениенец кулэме hэм эчтэлеге, сыйныфныц эзерлегенэ карап, укытучы тарафыннан сайлап 
алына.
Изложение ечен матур эдэбият hэм фольклор эсэрлэреннэн,вакытлы матбугаттан хикэялэу 
характерындагы езеклэр яки текст алына. Тезмэ эсэрлэр нигезендэ изложение сирэк 
яздырыла.Сайланган текстлар укучыларга белем hэм тэрбия биру максатларын 
канэгатьлэндерерлек, эчтэлеге hэм теле ягыннан ацлаешлы булырга, бэйлэнешле сейлэм устеру 
юнэлешендэ алып барылырга тиеш.
Текст белэн эшлэу барышында укучыларныц бэйлэнешле фикер йертэ белу сэлэтенэ генэ тугел, 
ана теленец орфографик, грамматик, стилистик hэм пунктуацион узенчэлеклэрен белулэренэ, 
текст эчтэлегеннэн чыгып нэтиж;э ясый белу сэлэтенэ, суз байлыгыннан файдалана белу 
мемкинлеклэренэ дэ бэя бирелэ.
Изложение текстыныц hэм язма эшлэрнец кулэме (сузлэр белэн) тубэндэгечэ билгелэнэ:

Сый-
ныф-
лар

Изложени
е
саны

Уку елы башында Уку елы азагында

текстныц язманыц текстныц язманыц
кулэме кулэме

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 ярдэмендэ укучыларныц тубэндэге белем, осталык hэм язу кунекмэлэре тикшерелэ:



Укучыныц эчтэлекне эзлекле, тулы hэм дерес бирYе,бэйлэнешле итеп яза алуы, ягъни изложение 
текстыныц мемкин кадэр тегэл бирелYе. Текстка Yзгэреш бары тик иж;ади(сочинение элементлары 
кертелгэн биремле) изложениелэрдэ генэ кертелэ.
Укучыныц тел байлыгы, сейлэмнец тегэл hэм образлы булуы. Сейлэм байлыгы дигэндэ, предмет, 
^ренеш, вакыйгаларны тасвирлауда тиешле CYЗлэрне мемкин кадэр урынлы куллану, кYптерле 
морфологик категориялэрдэн hэм синтаксик тезелмэлэрдэн файдалану ^ здэ  тотыла. СYЗ 
терлелегенец чиклэнгэн булуы, CYЗнец бер Yк формаларын еш кабатлау, бер тердэге гади ж;ыйнак 
ж;емлэлэр яки бертесле синтаксик тезелмэлэр белэн генэ эш т у  укучы теленец ярлы булуын 
^рсэтэ.
Сейлэм тегэллеге дигэндэ, CYЗлэрне контекстта дерес мэгънэсендэ куллану, контекст талэп иткэн 
иц уцышлы синонимны файдалана белY, гади щемлэлэрдэ — CYЗлэрнец, кушма ж;емлэлэрдэ гади 
ж;емлэлэрнец Yзара бэйлэнешен дерес оештыра алу ^ здэ  тотыла.
Язуныц образлылыгы исэ Y3 эченэ CYЗ hэм фразеологик эйтелмэлэрне, сурэтлэY чараларын 
(эпитет, чагыштыру, сынландыру, гипербола кебеклэр) куллануны, hэр ситуациянец Yзенэ генэ хас 
сейлэм терен hэм стилен саклап язуны ала.
3. Грамоталы итеп яза алу дэрэж;эсе — укучыныц грамматик нормаларны hэм дерес язу 
кагыйдэлэрен саклап язу^некмэлэренэ ия булуы ул.
Изложение тубэндэгечэ бэялэнэ:__________________________________________________

№ Текстныц бирелеше Грамоталылыгы Билге
1. Текст, планга нигезлэнеп (яки 

плансыз), эзлекле бирелгэн; стиль 
бердэмлеге сакланган; фактик 
хаталар юк.

1 орфографик 
яки пунктуацион (яки 
грамматик) хата бар.

«5»ле
билгесе
куела.

2. Тексттагы хикэялэY агышы 
бирелгэн эзлеклелек белэн 
тулысынча туры килми; стиль 
бердэмлегендэ хилафлык сизелэ; 
язмада 1 фактик хата ж;ибэрелгэн.

2 орфографик, 
1 пунктуацион 
(яки 1 грамматик) хата 
бар.

«4»ле
билгесе
куела.

3. Текст язмада эзлекле бирелмэгэн, 
стиль бердэмлеге сакланмаган. 
СYЗлэр бэйлэнешендэге 
тегэлсезлеклэр ж;емлэнец 
мэгънэсен бозуга китергэн. 
Язмада 1 фактик хата ж;ибэрелгэн.

3 орфографик, 
2 пунктуацион, 
1 грамматик 
хата бар.

«3»ле
билгесе
куела.

4. Тексттагы эзлеклелек язмада 
сакланмаган; стиль бердэмлеге 
юк; CYЗлэр hэм щемлэлэр 
бэйлэнешендэ хаталар бар; фактик 
hэм техник хаталар кYп.

Орфографик
хаталарныц
саны — 3 тэн,
пунктуацион
хаталарныц
саны — 2 дэн, 
грамматик 
хаталарныц 
саны 3 тэн артык.

«2»ле
билгесе
куела.

5. Текстныц эзлеклелеге язмада 
сакланмаган; CYЗлэр hэм щемлэлэр 
бэйлэнешендэ ж;ибэрелгэн хаталар 
текстныц эчтэлеген ацлауны 
кыенлаштыра, хаталар бик ^п.

Тегэлсезлеклэр 
«2»ле кую 
нормасыннан 
артып китэ.

«1»ле
билгесе
куела.

Сочинение тубэндэгечэ бэялэнэ:

Эшнец эчтэлеге hэм теле Грамоталылыгы Билге
1. Эчтэлек темага туры килэ; язмада 

фактик ялгышлар юк; план буенча (яки 
плансыз) эзлекле язылган; теле бай, 
образлы; стиль бердэмлеге сакланган.

1 орфографик 
(пунктуацион 
яисэ грамматик) 
ялгыш бар.

«5»ле
билгесе
куела.

2. Язманыц эчтэлеге темага, нигездэ, туры 2 орфографик, «4»ле



килэ, ул дерес ачылган; 1 фактик хата 
щибэрелгэн, хикэялэY эзлеклелегендэ 
артык эhэмияте булмаган тегэлсезлек 
сизелэ; тулаем алганда, теле бай, 
образлы; стиль бердэмлеге сакланган.

2 пунктуацион 
hэм 2 грамматик ялгыш 
бар.

билгесе
куела.

3. Эчтэлекне бирYДЭ меhим читлэшYлэр 
бар: ул, нигездэ, дерес, лэкин фактик 
тегэлсезлеклэр очрый, хикэялэY эзлек
ле тYгел; теленец ярлылыгы сизелеп 
тора; синонимик CYЗлэрне аз куллана, 
бертерлерэк синтаксик тезелмэлэр фай- 
далана, образлы тYгел, CYЗ куллануда 
ялгышлар щибэрэ; стиль бердэмлеге сак- 
ланып щитмэгэн.

3 орфографик, 
3 пунктуацион 
hэм 3 грамма
тик ялгыш 
бар.

«3»ле
билгесе
куела.

4. Тема ачылмаган; фактик тегэлсезлеклэр 
^п; планга туры килми, эзлеклелек бо- 
зылган; теле ярлы; CYЗ куллану 
ялгышлары еш очрый; стиль бердэмлеге 
юк.

7 орфографик, 
7 пунктуацион 
hэм грамматик 
ялгышлар бар.

«2»ле
билгесе
куела.

5. Тегэлсезлеклэр «2»ле билгесе кую 
нормасыннан артып киткэн.

Ялгышлары
«2»ле билгесе кую
нормасыннан артык.

«1»ле
билгесе
куела.

Язма эштэн соц беренче юлга, кызыл юл турысыннан башлап, ялгышларныц саны ^рсэтелэ: 
башта — орфографик,аннан соц пунктуацион hэм стилистик хаталар саны языла. 
Аларны ике нокта аша ^рсэтергэ була: 1:3:2. Бу язылыш 1 орфографик, 3 пунктуацион, 2 стиль 
хатасы барлыкны ацлата.

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.
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:
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.
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.



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).
б.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.
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 аргументировано 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:
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 
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 недостаточнуюсформированность 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 объёма 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 недочётов 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, недочётов 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 видоизменённые 
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 приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 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 недочёта, 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. Даёт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочётов, 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 видоизменённой 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; даёт нечёткие 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 недочёта.
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 недочёта и /или/ не более двух недочётов.
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 недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.
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 недочётов, 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 объёме 
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 недочёта 
или одну негрубую ошибку и один недочёт.
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 объём 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 отчёте 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 объём 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 объёма 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, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать 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 недочёта, который легко исправляет по 
требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка ”4” ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 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 видоизменённой 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;
б.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;
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



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 недочётов 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 недочётов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов; допустил четыре или пять недочётов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 
с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, 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 недочётов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 
негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 
не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх
пяти недочётов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов 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 
недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.



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 объём 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 расчёты, 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.
Недочёты
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 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;
- 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.
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.
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—30 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 искусству (музыка)
Функция оценки - учет знаний. Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со 
своей жизненной позиции). Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление 
музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка ”5” ставится:
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка «4» ставится:
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции);
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Отметка «3» ставится:
- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции);
- или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;



-или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка «2» ставится:
-нет интереса, эмоционального отклика;
- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить.

Оценочные материалы по искусству (ИЗО)
Оценка “5”
• учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
•правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 
верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения;
•умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка “4”
•учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 
неточности второстепенного характера;
•гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
•умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.
Оценка “3”
•учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
•допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка “2”
•учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
•не справляется с поставленной целью урока;
Оценка “1”
•учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала.

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.
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.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 
вызова из строя), тестирование.

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2
За ответ, в котором За тот же ответ, если За ответ, в котором За
учащийся в нем содержатся отсутствует непонимание

демонстрирует небольшие логическая и незнание
глубокое неточности и последовательность, материала
понимание незначительные имеются пробелы в программы
сущности ошибки. знании материала,
материала; нет должной
логично его аргументации и
излагает, умения использовать
используя в знания на практике.
деятельности.

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 Оценка Оценка 3 Оценка 2
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.



III. Владение способами
и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2
Учащийся умеет: Учащийся: Более половины Учащийся не может
-  самостоятельно -  организует место видов выполнить
организовать занятий в основном самостоятельной самостоятельно ни
место занятий; самостоятельно, деятельности один из пунктов
-  подбирать лишь с выполнены с
средства и незначительной помощью
инвентарь и помощью; учителя или не
применять их в -  допускает выполняется
конкретных незначительные один из пунктов
условиях; ошибки в подборе

- средств;
контролировать
ход - контролирует
выполнения ход выполнения
деятельности и деятельности и
оценивать оценивает итоги
итоги

IV. Уровень физической подготовленности учащихся
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2

Исходный Исходный Исходный Учащийся не
показатель показатель показатель выполняет
соответствует соответствует соответствует государственный
высокому уровню среднему уровню низкому уровню стандарт, нет
подготовленности, подготовленности подготовленности темпа роста
предусмотренному и достаточному и показателей
обязательным темпу прироста незначительному физической
минимумом приросту подготовленности
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

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. 9класс.

класс

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ
Учащиеся Мальчики Девочки

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”

9 Челночный бег 4x9 м, сек 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0
9 Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9

9 Бег 1000 м - юноши, сек 
500м - девушки, сек

3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55

9 Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5

9 Бег 2000 м, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05

9 Прыжки в длину с места 210 200 180 180 170 155
9 Подтягивание на высокой 

перекладине
11 9 6

9 Сгибание и разгибание 
рук в упоре

32 27 22 20 15 10

9 Наклоны вперед из 
положения сидя

13 11 6 20 15 13

9 Подъем туловища за 1 
мин. из положения лежа

50 45 40 40 35 26

9 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00

9 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30

9 Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30

9 Бег на лыжах 5 км, мин Без учета времени

9 Прыжок на скакалке, 25 
сек, раз

58 56 54 66 64 62

Учебные нормативы по предмету физкультура. 8 класс,

класс

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся Мальчики Девочки

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”

8 Челночный бег 4x9 м, сек 9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2

8 Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0



8 Бег 1000 м, мин 3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15

8 Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8

8 Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20

8 Прыжки в длину с места 190 180 165 175 165 156

8 Подтягивание на высокой 
перекладине

10 8 5

8 Сгибание и разгибание 
рук в упоре

25 20 15 19 13 9

8 Наклоны вперед из 
положения сидя

12 8 5 18 15 10

8 Подъем туловища за 1 
мин. из положения лежа

48 43 38 38 33 25

8 Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30

8 Бег на лыжах 5 км, мин Без учета времени

8 Прыжок на скакалке, 25 
сек, раз

56 54 52 62 60 58

Учебные нормативы по предмету физическая культура. 7 класс.

класс

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ
Учащиеся Мальчики Девочки

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”

7 Челночный бег 4x9 м, сек 9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3
7 Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0

7 Бег 1000м - мальчики, мин 
500м - девочки, мин

4,10 4,30 5,00 2,15 2,25 2,60

7 Бег 60 м, секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2

7 Бег 2000 м, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50

7 Прыжки в длину с места 180 170 150 170 160 145
7 Подтягивание на высокой 

перекладине
9 7 5

7 Сгибание и разгибание 
рук в упоре

23 18 13 18 12 8

7 Наклоны вперед из 
положения сидя

11 7 4 16 13 9

7 Подъем туловища за 1 
мин. из положения лежа

45 40 35 38 33 25

7 Бег на лыжах 2 км, мин 12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00

7 Бег на лыжах 3 км, мин 18,00 19,00 20,00 20,00 25,00 28,00

7 Прыжок через скакалку, 
20 сек, раз

46 44 42 52 50 48



Учебные нормативы по предмету физическая культура. бкласс.

класс

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ
Учащиеся Мальчики Девочки

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”

6 Челночный бег 4x9 м, сек 10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5
6 Бег 30 м, секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5

6 Бег 1000м - мальчики, мин 
500м - девочки, мин

4,20 4,45 5,15 2,22 2,55 2,80

6 Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3

6 Бег 2000 м, мин Без учета времени

6 Прыжки в длину с места 175 165 145 165 155 140
6 Подтягивание на высокой 

перекладине
8 6 4

6 Сгибание и разгибание 
рук в упоре

20 15 10 15 10 5

6 Наклоны вперед из 
положения сидя

10 6 3 14 11 8

6 Подъем туловища за 1 
мин. из положения лежа

40 35 25 35 30 20

6 Бег на лыжах 2 км, мин 13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00

6 Бег на лыжах 3 км, мин 19,00 20,00 22,00

6 Прыжок на скакалке, 20 
сек, раз

46 44 42 48 46 44

6 Плавание 50м 40м 25м 50м 40м 25м

Учебные нормативы по предмету физическая культура. 5класс.

класс
Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ
Учащиеся Мальчики Девочки
Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”

5 Челночный бег 4x9 м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7
5 Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6

5 Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00

5 Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00

5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5

5 Бег 2000 м, мин Без учета времени

5 Прыжки в длину с места 170 155 135 160 150 130
5 Подтягивание на высокой 

перекладине
7 5 3

5 Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа

17 12 7 12 8 3

5 Наклоны вперед из 
положения сидя, см

9 5 3 12 9 6



5 Подъем туловища за 1 
мин. из положения лежа

35 30 20 30 20 15

5 Бег на лыжах 1 км, мин 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00

5 Бег на лыжах 2 км, мин 14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00

5 Многоскоки, 8 прыжков, 
мин.

9 7 5

5 Прыжок на скакалке, 15 
сек, раз

34 32 30 38 36 34

5 Плавание (без учета 
времени)

50м 25м 12м 25м 20м 12м

И с п о л ь зу е м ы е  У М К  п р и  р е а л и за ц и и  О П  О О О :
№ Предмет Класс Автор учебника Год издания
1 Русский язык 5 Л.3.Шакирова 2009
2 Литература 1- 2часть. 5 М.Г.Ахметзянов 2010
3 Татарский язык 5 Харисова Ч.М.МаксимовН.В. 2012
4 Тат. литература 5 М.З.Замалиева 2011
5 Иностранный язык 5 М.З.Биболетова 2012
6 Математика. 5 Н.Я. Виленкин 2007
7 История Древнего мира 5 Ф.Я.Михайловский 2012
8 Природоведение. 5 А. А. Плешаков 2008
9 Технология 5 И.А.Сасова 2007
10 Музыка 5 Р.В.Бакиева 2007
11 Физическая культура 5 В.И.Лях 2007
12 Русский язык 6 Ф.Ю. Ахмадуллина. 2006
13 Литература 1- 2часть. 6 М.Г.Ахметзянов 2006
14 Татарский язык 6 Ф.Ю.Юсупов 2006
15 Татарская литература 6 Ф.Э.Ганиева 2006
16 ОБЖ.Тормыш иминлеге 6 А.Т.Смирнов 2007
17 Иностранный язык. 6 М.З.Биболетова 2008
18 Математика 6 Н.Я.Виленкин 2008
19 Россия дэYлэте тарихы. 6 А.А.Данилов 2007
20 Обществознание 6 И..В.Кравченко 2006
21 География. 6 Т.П.Г ерасимова 2006
22 Биология 6 В.В.Пасечник 2008
23 Технология 6 М.Б.Павлова 2008
24 Урта гасырлар тарихы 6 М.А.Бойцов 2008
25 Физическая культура 6 В.И.Лях 2007
26 Музыка 6 А,А.Гарипова 2007
27 ИЗО 6 Т.ЯШпикалова 2007
28 Русский язык. 7 Х.Ахбарова, А.Б Гарифьянова, 2007
29 Литература 1-2 часть 7 М. Г. Ахметзянов 2007
30 Татарский язык. 7 Сафиуллина 2006
31 Иностранный язык. 7 М.З.Биболетова 2010
32 Математика. 7 Ю.Н.Макарычев 2011
33 Россия тарихы 7 А.А.Данилов 2007
34 Обществознание 7 А.И.Кравченко 2007
35 ОБЖ .Тормыш иминлеге 7 А.Т.Смирнов 2007
36 География 7 В.А.Коринская 2007
37 Физика 7 Перышкин, 2008
38 Биология 7 В.В.Латюшин 2009



39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Технология И.А.Сасова
Геометрия Л.С.Атанасян
Всеобщая история О.В.Дмитриева
ИЗО Л.В.Ершова
Музыка А.А.Гарипова
Физическая культура В.И.Лях
Русский язык Л.Д.Умарова
Русская речь. Л.З.Шакирова
Литература 1-2 часть М.Г.Ахметзянов
Тат.литература Ф.Э.Ганиева
Иностранный язык М.З.Биболетова
Математика Ю.Н.Макарычев
Геометрия. Л.С.Атанасян
История России А.Данилов
Обществознание И.В.Кравченко
География И.И.Баринова
Физика. А. В. Перышкин
Химия. О. С. Габриелян
Биология. Д. И. Колесов
Технология. Леонтьев.В.И.
ОБЖ.Тормыш иминлеге. А.Т.Смирнов
Музыка А.А.Гарипова
Физическая культура В.И. Лях
Русский язык Н.А.Андронова
Русская речь. Н. А. Андронова
Литература 1-2 часть. М.. Г. Ахметзянов
Тат.язык М.З.Закиев
Тат.литература X. И.Минне гулов
Математика. Ю.Н.Макарычев
История России А.Данилов
Обществознание. И.В.Кравченко
География В.П.Дронов,В.Я.Ром
Физика А.В.Перышкин
Химия. О. С. Габриелян
Биология С.Г.Мамонтов
Технология А.Н.Богатырев
Геометрия Л.С.Атанасян
Музыка М.Ф.Зиганшина
Физическая культура В.И.Лях
ИЗО Т.Я.Шпикалова
ОБЖ А.Т.Смирнов

7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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1. Пояснительная записка к Образовательной программе среднего общего образования



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-Кандызская СОШ» 
Бавлинского муниципального района РТ является общеобразовательной средней школой.
В соответствии с Федеральным законодательством (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации») «разработка и утверждение ... образовательных программ ...» отнесена 
к компетенции образовательного учреждения. Образовательная программа школы сформирована 
исходя из положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
Образовательная программа школы представляет собой совокупность основных и 
дополнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных 
технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 
прогнозируемого результата деятельности школы.

1.1. Нормативно -  правовая база.
Образовательная программа - документ, определяющий путь достижения образовательного 

стандарта, характеризующий специфику и особенности образовательного учреждения.
Настоящая образовательная программа (далее -  образовательная программа) разработана в 
соответствии
- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ;
- Приказом МО и Н РТ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»
-Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 126-ФЗ от 
24.07.1998г. (в действующей редакции);
-Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 
"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 
(с изменениями.)
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года 
№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;
-Федеральными перечнями учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 
учебный год;
- СанПиН 2.4.2.2821 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. М>189, 
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 
апреля 2003 г; № 27, зарегистрированными в Минюсте России 27 мая 200.3 г., регистрационный 
номер 4594);
- Примерными образовательными программами среднего общего образования;
-Законом Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других 
языках в Республике Татарстан» №443РТот 18.07.2004г.
- Базисным и примерным учебным планом для образовательных учреждений Республики 
Татарстан, реализующих программы начального общего и основного общего образования, 
утвержденных приказом Министерства образования и науки РТ №4154/12 от 9.07.2012 г., 
разработанных на основе федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004г. и приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1994 от 3.06.2011г. «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего



образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 
от 09.03.2004 г»;
- Уставом школы.

1.2. Цели и задачи.
Сегодня руководство страны, республики, района ставит проблему формирования современной 
модели образования, ориентированной на решение задач инновационного развития экономики. 
Президентом страны определена Национальная образовательная стратегия -  инициатива «Наша 
новая школа», основными составляющими которой являются обновление образовательных 
стандартов, система поддержки талантливых детей, развитие учительского потенциала, 
современная инфраструктура, здоровье учащихся.
Цель образовательного процесса -  повысить качество и эффективность школьного образования. 
Задачи образовательного процесса:
- развить содержание образования учащихся с учётом требований общества к выпускнику 
школы;
- обеспечить становление личности, способной к активной деятельности по преобразованию 
действительности;

- способствовать всемерному интеллектуальному, эстетическому, нравственному, физическому 
развитию личности каждого ученика.
Образовательная программа школы направлена:
- на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью 
решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный 
опыт;
- на реализацию права ребёнка на получение общего среднего образования.
- на обеспечение непрерывности образования: 1 ступень -  2 ступень -  3ступень
В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно:
-  повышению уровня культуры личности школьников
-  обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора;
-  воспитанию уважения к закону, правопорядку;
-  развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 
досуговой деятельности;
-  развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования.
Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе
-  обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный 
для каждого обучающегося уровень успешности,
-  нацеливают на воспитание выпускника - человека и гражданина, уважающего права и 
свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 
культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой.
Целевое назначение
-  Создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с 
государственными образовательными стандартами:
-  профилизация, индивидуализация и социализация образования;
-  осуществление компетентностного подхода в образовании;
-  реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 
процесса;
-  формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение 
проектного подхода к решению проблем;
-  предоставление равных возможностей для получения образования и достижения 
допрофессионального методологического уровня компетентности;
-  создание условий для развития интересов, склонностей и способностей учащихся.

1.3. Особенности условий.
При разработке образовательной программы учтены:

- возможности образовательной среды;
-уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ;

- материально-техническое обеспечение учебного процесса



Организационно-педагогические условия для реализации образовательной программы 
школы
Информационная справка о школе

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарско-Кандызская средняя 
общеобразовательная школа» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
2. Юридический адрес: 423923, Россия, Республика Татарстан, Бавлинский район, с. Тат. Кандыз, 
ул. ЩШкольная, д.2
3. Телефон: (885569)3-53-12
4. Год основания: 1986 г.
5. Учредитель: Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района РТ
6. Директор школы: Халиуллин Ильшат Шамилевич 

Здание школы -  2 этажное, построено в 1984 году.
В школе действуют 13 учебных кабинета, 1 мастерская, 1 спортивный зал, актовый зал, 
столовая, библиотека. На территории школы есть спортивная площадка, полоса препятствий, 
учебно-опытный пришкольный участок, теплица, хоккейный корт.

Количественный состав учащихся
В настоящее время в школе 70 уч-ся -  9 класс-комплектов. Из них,

I ступень обучения -  
2 класса-комплекта

II ступень обучения -  
5 классов-комплектов

III ступень обучения -  
2 класс -  комплект

1-4кл 5-1 10-1
2-3кл 6-1 11-1

7-1
8-1
9-1

Структура контингента Учебный год начальная
школа

Основная
школа

Средняя
(полная)
школа

Всего по 
ОУ

Количество
обучающихся

2014-2015 21 39 11 70

Сведения о социальном составе учащихся.
Основная масса детей -  жители села Татарский Кандыз. Родительский заказ весьма 
дифференцирован (от полного отсутствия до требований высокого качества образования).
Детей в школе -70, родителей -117
Численность и характеристика контингента педагогов

В школе работает достаточно квалифицированный и стабильный педагогический 
коллектив. Педагогам школы присущ позитивный настрой в отношении учащихся: соблюдение 
прав и свобод участников образовательного процесса. Всего -18 педработников.

Качественный состав:
Кадровый состав учителей является стабильным, достигшим достаточного уровня 

профессионализма и ответственности за результаты своего труда.___________________________
Всего

педработ
ников

Квалификац.категории Молодые
специалисты

Образование
Высшая 1 с зд Без

катег
ории

Высшее
образован
ие

Средне
спец.

Неза
конч.
сред.
спец

16
учителей

5 9 0 2 0 14 2 0

В 2014/2015 учебном году в школе работают 16 учителей. Основу коллектива составляют 
педагоги со стажем работы до 20-25 лет выше. Коллектив отличается стабильностью.



Реализуемые образовательные программы:

Виды
программ

Срок
освоения

Кол-во
классов

Уровень 
образования, 
получаемый 
по окончании

Документ, 
выдаваемый по 
окончании

-
Программа НОО 4 года 4 Начальное

общее
образование

Программа 
основного общего 
образования

5 лет

к 
(5 

9 
л

- 
а с с ы)

9

Основное
общее
образование

Аттестат об 
основном 
общем 
образовании

Программа 
среднего общего 
образования

2 года 2
(10 - 11 
классы)

Среднее
общее
образование

Аттестат о 
среднем 
общем 
образовании

Содержание образовательных программ соответствуют действующим государственным 
образовательным стандартам.
Учебный план школы обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии 
с Законом РФ «Образовании в Российской Федерации».
1 ступень - начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 
чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование 
является базой для получения основного общего образования. В дополнение к обязательным 
предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию 
интересов, способностей и возможностей личности.
2 ступень - основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 
программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 
обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. В 
дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, 
направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности 
(предпрофильная подготовка). Основное общее образование является базой для получения 
среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования.
3 ступень - среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ среднего 
(полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 
способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 
выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и 
возможностей личности. Среднее общее образование является основой для получения среднего 
и высшего профессионального образования.
При составлении учебного плана соблюдены все нормативные документы, регламентирующие 
работу общеобразовательных учреждений.
Все образовательные программы должны обеспечить:
- освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предметов, курсов, 
модулей;
- освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные формы 
образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, 
спортивные и др. занятия, как обязательной части учебного (образовательного) плана 
образовательного учреждения;



- практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-полезного 
социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности. 
Обучающиеся 10 - 11 -х классов работают в режиме шестидневной учебной недели. 
Продолжительность занятий 45 минут. Учебный год делится на 2 полугодия.
Основной формой организации обучения является классно-урочная с элементами лекционно
семинарских и курсовых занятий.
Педагогические технологии
Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие:
- самостоятельности мышления;
- исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности;
- умения аргументировать свою позицию;
- умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих работ;
- потребности в самообразовании.
Образовательный процесс на 3 ступени обучения строится на основе принципов личностно- 
ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива направлены на реализацию 
индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения 
образовательной программы и ее профиля. В качестве ведущих технологий используются 
традиционные и инновационные. Применение традиционных технологий в сочетании с 
инновационными технологиями позволяет повысить результативность обучения.
В образовательном процессе 3 ступени используются технологии, способствующие 
образовательному и профессиональному самоопределению, повышению уровня ключевых 
компетентностей учащихся и подготовке к продолжению образования, освоению ресурсов, 
адекватных планам на будущее:
1. Формы обучения, используемые в вузе: лекции, семинары, лабораторные практикумы и 
т.п.
2. Исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных результатов.
3. Самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая учителем, так и 
планируемая самим обучающимся.
4. Групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности.
5. Повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем участия в 
организации научно-практической конференции, самоуправлении.
Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на развитие:
-  самостоятельности и креативности мышления;
-  исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности;
-  коммуникативной культуры, т.е. умение участвовать в коллективном поиске, 
аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ;
-  умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств;
-  потребности в непрерывном образовании.
Одним из приоритетных направлений является развитие познавательного интереса и рост 
интеллектуального уровня учащихся:
- Участие в предметных олимпиадах, в том числе через Internet
- Участие в конкурсах и конференциях.
Внешкольная образовательная среда создает возможность формирования допрофессиональной 
компетентности и повышения культурного уровня и кругозора учащихся. Совместная 
образовательная, профессиональная и культурная деятельность включена как в учебную, так и 
внеучебную деятельность учащихся. Обязательным компонентом образовательной среды 
является библиотека и медиатека школы и связанный с ней комплекс средств и условий для 
самостоятельной работы учащихся и использования современных ИКТ. Учащиеся успешно 
выступают с презентацией результатов своей научно - исследовательской деятельности на 
конференциях, конкурсах школьного, муниципального, регионального, республиканского, 
всероссийского уровней.
Значительно расширяется пространство для проявления творческой активности учащихся 10-11- 
х классов в жизнедеятельности школы.

1.4. Принципы построения.
Образовательная программа определяет:



-  цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 
содержание учебных предметов и педагогических технологий;
-  учебно-методическую базу реализации учебных программ.
Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия с другими 
школами, научными учреждениями и предприятиями в целях развития творческого потенциала 
учащихся, выявления и объективной оценки их достижений.
Образовательная программа регламентирует:
-  условия освоения образовательной программы;
-  диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 
достижений учащихся;
-  организационно-педагогические условия реализации программ общего образования. 
Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является:
-  обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью 
всех учебных программ;
-  создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 
развитие когнитивных и креативных способностей учащихся;
-  использование современных образовательных технологий;
-  широкое развитие сети внеклассной работы;
-  использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как 
потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся.
Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, психологически, 
дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное пространство для 
создания оптимальных условий самоопределения и развития личности учащихся

2. Образовательная программа среднего общего образования
2.1. Содержание учебных программ по отдельным предметам среднего общего 
образования с учетом национально-регионального компонента.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ (базовый уровень)

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 
общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 
их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 
языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста.
Информационная переработка текста.



Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 
типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 
литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 
доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 
(расписки, доверенности, резюме).

Культура разговорной речи.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)
КОМПЕТЕНЦИЙ

Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения
Русский язык в кругу народов России.
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка.
Особенности русского речевого этикета.
Перевод с родного языка на русский.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;
аудирование и чтение
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо



- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально
культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства.
Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 
обучения:
- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их фонетической, 
лексической и грамматической систем;
- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
- переводить с родного языка на русский тексты разных типов

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
(Профильный уровень)

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 
языка; овладение культурой межнационального общения;
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 
информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 
осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 
углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 
системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 
функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных 
сферах и ситуациях общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 
явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 
исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 
зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 
речевые нарушения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 
профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 1 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)

КОМПЕТЕНЦИЙ
Введение в науку о языке
Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие ученые- 
лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни.
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки 
государственные, мировые, межнационального общения.
Основные функции языка.
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. 
Общее и различное в русском и других языках 2.
Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской 
письменности.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, диалект, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные 
ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и непреднамеренные 
нарушения языковой нормы.

Языковая система
Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 
Синонимия в системе языка.
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык 
художественной литературы.
Разговорная речь, её особенности.
Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности.
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. 
Исторический комментарий языковых явлений различных уровней.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Разделы и принципы русской орфографии.
Основные орфографические нормы русского языка.
Принципы русской пунктуации.
Основные пунктуационные нормы русского языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и 
диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения.
Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и 
характера текста.
Закономерности построения текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 
типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их 
предупреждение и преодоление.



Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, 
реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 
(расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Культура письменной речи.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
Диалекты как историческая база литературных языков.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

Общая лексика русского языка и языков народов России.
Влияние русского языка на становление и развитие других языков России.
Сходства и различия фонетической, лексической, грамматической систем русского и родного 
языков.
Особенности русского речевого этикета в сравнении с родным.
Перевод с родного языка на русский.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать
функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в 
развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 
языке и его признаках;
системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 
литературного языка;
компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 
различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах 
общения;
уметь
проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих 
неоднозначную интерпретацию;
разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 
нормы;
проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и 
художественных текстов;
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 
аудирование и чтение
использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-реферативное и 
др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях;
владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 
говорение и письмо



создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 
и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 
нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой 
практике синонимические ресурсы русского языка;
применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и 
получения высшего филологического образования;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через 
наблюдение за собственной речью;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 
использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности;
удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства.
Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 
обучения:
знать смысл понятий: национальный, государственный, мировой язык, язык межнационального 
общения;
знать сходства и различия фонетической, лексической и грамматической систем русского и
родного языков, речевого этикета русского народа и других народов России;
осознавать национальное своеобразие русского языка;
вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
переводить с родного языка на русский тексты разных типов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ЛИТЕРАТУРЕ (Базовый уровень)

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием



теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 
реализует общие цели и способствует решению специфических задач:
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся 
при параллельном изучении родной и русской литературы;
- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 
литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных 
решений;
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 
обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 
средствами.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
А.С. Пушкин Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 
«Подражания Корану» (IX «И путник усталый на Бога роптал.»), «Элегия» («Безумных лет 
угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору:«Телега 
жизни», «Храни меня, мой талисман», «Поэт и толпа»
Поэма «Медный всадник»
Роман «Евгений Онегин» (с опорой на изученное в основной школе)
М.Ю. Лермонтов Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 
часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,«Сон» («В полдневный жар в долине 
Дагестана.»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору: 
стихотворения: «Расстались мы: но твой портрет.», «Как небеса, твой взор блистает.» «Они 
любили друг друга так долго и нежно»
Роман «Герой нашего времени»(с опорой на изученное в основной школе) Повесть «Княжна 
Мери»
Н.В. Г оголь Одна из петербургских повестей по выбору («Невский проспект», «Нос»,
«Коляска»)

Роман «Мёртвые души» (с основой на изученное в основной школе)
А.Н. Островский Драма «Гроза», «Бесприданница», «Лес» (по выбору)
И.А. Г ончаров Роман «Обломов», книга очерков «Фрегат Паллада»
И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети», по выбору («Дворянское гнездо», «Накануне», «Рудин») 
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: «Цицерон», «Последний 
катаклизм», «Эти бедные селенья...»,
А.А. Фет Стихотворения: «Это утро, радость эт а .» , «Шепот, робкое дыханье.», «Сияла ночь. 
Луной был полон сад. Лежали.», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору: 
«Сосны», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Уснуло озеро, безмолвен чёрный лес»
А.К. Толстой Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 
«Государь ты наш батюшка...»
Н.А. Некрасов Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в ш естом.», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода...»), «ОМуза! я у двери гроба.», а также три стихотворения по выбору: стихотворения: «Я 
не люблю иронии твоей», «Блажен незлобивый поэт...», « Я за то презираю себя...»
Поэма «Кому на Руси жить хорошо»
Н.С. Лесков Одно произведение по выбору («Однодум», «Кадетский монастырь»)
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор).
Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и наказание», «Бедные люди»
Л.Н. Толстой Роман-эпопея «Война и мир», «Хаджи -  Мурат»
А.П. Чехов Рассказы «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору «Дама с собачкой», 
«Дядя Ваня»
Пьеса «Вишневый сад»
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин Три стихотворения по выбору. («Вечер», «Не устану воспевать вас, звёзды .», 
«Последний шмель»



Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору («Темные аллеи», 
«Легкое дыхание»,»Митина любовь», «Ворон»)
А.И. Куприн Одно произведение по выбору («Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок») 
Л.Н.Андреев «Предстояла кража», «Ангелочек», «Друг», «Большой шлем»
М. Горький Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору («Старуха Изергиль», «Фома 
Гордеев», «Дело Артомоновых»)
Поэзия конца XIX -  начала XX вв.
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, 
М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. 
ХодасевичСтихотворения не менее двух авторов по выбору. .( В. Я. Брюсов.”Грядущие гунны», 
«Творчество», «Юному поэту», «Каменщик»; «Волшебная скрипка», Н.С.Гумилёв 
«Заблудившийся трамвай», 2 Старый Конквистадор», «Капитаны», «Волшебная скрипка», 
«Озеро Чад»; К.Д.Бальмонт «Завет бытия», «Безглагольность», «Звёздные знаки»)
A.А. Блок Стихотворения: «Незнакомка»,«Россия»,«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 
ресторане», «Рекараскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 
железной дороге», а также три стихотворения по выбору: «Вхожу я в темные храмы.», 
«Фабрика»,«О, я хочу безумно ж ить.», «Когда вы стоите на моём пути .».
Поэма «Двенадцать».
B.В. Маяковский Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору:
: «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу 
Кострову из Парижа о сущности любви», «Помпадур», «Во весь голос».
Поэма «Облако в штанах»
C.А. Есенин Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных.», «Мы теперь уходим понемногу.», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая.», «Шаганэ ты моя, Ш аганэ.», «Не жалею, не зову, не плачу.», «Русь Советская», а 
также три стихотворения по выбору. «Выткался на озере алый свет зари», «Возвращение на 
Родину», «Руки милой -  пара лебедей», «Поэтам Грузии», «На Кавказе», «Голубая родина 
Фирдоуси...».
М. И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано.» , «Стихи к Блоку» 
(«Имя твое -  птица в руке.»), «Кто создан из камня, кто создан из глины.», «Тоска по родине! 
Давно.», а также два стихотворения по выбору. «Душа», «Стихи о Москве», «Идешь, на меня 
похожий...», «Вот опять окно...».
О. Э. Мандельштам Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса.», «За 
гремучую доблесть грядущих веков.», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез. » ,  а также 
два стихотворения по выбору:«Казино», «Домби и сын».
А.А. Ахматова Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 
вуалью.», «Мне ни к чему одические рати.», «Мне голос был. Он звал утеш но.», «Родная 
земля», а также два стихотворения по выбору. «Небывалая осень построила купол высокий.», 
«Не с теми я кто бросил землю . »
Поэма «Реквием».
Б. Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 
поэзии», «Во всем мне хочется дойти.», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два 
стихотворения по выбору. «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво.», «Музыка», «За 
поворотом...».
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
М. А. Булгаков Романы: «Белая гвардия»
A.П. Платонов Одно произведение по выбору ( «У сомнившийся Макар»)
М. А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение), «Донскиерассказы»
К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой»
B.Л.Кондратьев «Сашка»
В.В.Быков «Сотников»
А.Т. Твардовский Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете.», «Памяти 
матери», «Я знаю, никакой моей вины.», а также два стихотворения по выбору: «Слово о 
словах», «О сущем».
Н.А.Заболоцкий «Ночной сад», «Портрет», « Окрасоте человеческих лиц»



B.Т. Шаламов «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору «Ожерелье княгини Гагариной», 
«Сентенция»)
А.И. Солженицын Рассказ «Матрёнин Двор»

«Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты).
Проза второй половины XX века
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман,
C.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, 
Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.(Ф.А.Абрамов «Две зимы и три лета», В.Г.Распутин «Прощание с 
Матёрой», В.М.Шукшин Рассказ «Ванька Тепляшин», В.П.Астафьев«Царь-рыба» Ю. В. 
Трифонов «Обмен»,)
Поэзия второй половины XXвека
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 
Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. 
Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский. (Б. Ш. Окуджава. Стихотворения: «Полночный 
троллейбус», «Тьмою здесь всё занавешено.», «Дорожная песня»,В.С. Высоцкий. 
Стихотворения: «Конец «Охота на волков»или охота с вертолётов», «Песня о звёздах», «Здесь 
лапы у елей дрожат на в есу .»  И. А. Бродский. Стихотворения: «Пророчество», « И при слове 
«грядущее из русского языка.», « Я входил вместо дикого зверя в клетку.»,Н.Рубцов 
«Журавли», «Душа хранит», «Посвящение другу», « Во время грозы», «Листья осенние», 
«Видения на холме»,Е.Евтушенко «Свадьбы», «Со мною вот что происходит.», «Идут белые 
снеги .», А.Вознесенский «Гойя», «Тишины!», «Сага», Б.Ахмадуллина «Влечёт меня старинный 
сл ог .» , « По улице моей который г о д .» , «Свеча», «Четверть века, Марина, том у.» , «Это 
я .» ,  «Я думаю, как я была глупа.»).
Драматургия второй половины ХХ века
.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин.
(А.В.Вампилов.Пьеса «Утиная охота».)
Литература последнего десятилетия
Проза (Т.Толстая «Не кысь», «День»). Поэзия (Т. Кибиров «К вопросу о ЕДИНСТВЕ ФОРМЫ И 
СОДЕРЖАНИЯ. Тезисы», «Внеклассное чтение» А.Д.Дементьев . Из цикла «Новые стихи») 
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. 
Хетагуров, Ю. Шесталов (Г.Тукай - переводчик, М.Джалиль «Моабитская тетрадь», 
Р.Гамзатов «Журавли», Д.Кугульдинов «Глазами сердца», М.Карим «Подует ветер - всё больше 
листьев.», «Тоска, «Давай, дорогая уложим и скарб и одежду.», «Птиц выпускаю», 
Ю.Рытхэу «Сон в начале тумана»)
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Проза
О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. 
Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По,
Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 
(Э.М.Ремарк «На западном фронте без перемен», Э.Хемингуэй «Старик и море», Б.Шоу «Дом, 
где разбиваются сердца», «Пигмалион», Д.Байрон «Корсар», «Паломничество Чайльда- 
Гарольда»,О.Бальзак «Евгения Гранде», «Гобсек», П.Мериме «Маттео Фальконе», Г.Мопассан 
«Ожерелье», В.Гюго «Собор Парижской богоматери», Г.Ибсен «Кукольный дом», Э. По 
«Новеллы об Эркуле Пуаро)
Поэзия
Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. 
Рильке, Т.С. Элиот. (Т.С.Элиот «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока»
А. Рембо.Стихотворение «Первый вечер», «Предчувствие», «Завороженные», Д Байрон
«Паломничество Чайльда- Гарольда», Г.Г ейне «Зимняя сказка», Г.Аполлинер «Мост Мирабо»)
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 
человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 
социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев



русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и 
общественной жизни.
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные 
предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. Формирование 
реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Проблема 
человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 
философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 
Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 
совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 
мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 
закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 
литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. 
Становление литературного языка.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные 
течения. Модернизм.
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые 
репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт человека и эпохи. 
Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и 
творческая свобода в литературе советского времени.Художественная объективность и 
тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. Новое 
понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 
«Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в 
поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской 
лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 
социальных проблем.
Произведения писателей -  представителей народов России как источник знаний о культуре, 
нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 
произведений национальных писателей на русский язык.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие зарубежной, русской литературы,отражение в них «вечных» проблем бытия. 
Постановка в литературе Х1Х-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест 
писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности 
человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях 
классиков зарубежной литературы.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения;



- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 
произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочи-танному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 
вышеуказанным, ученик должен уметь:
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 
сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения;
- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 
используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка;
- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, 
давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 
значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ

Среднее (полное) общее образование учащихся старших классов по родному языку ставит 
перед собой следующие задачи:

• воспитание гражданственности и патриотизма;
• продолжение обучения в русле духовной, нравственной и культурной ценностей 

татарского народа;
• обучение специфическим особенностям татарского языка;
• совершенствование знаний, умений и навыков коммуникации на родном языке;
• воспритяие родного языка как общественного явления, соблюдая его нормы, 

развитие умений использования в связи с различными жизненными ситуациями;
• выделение языковых единиц, анализируя и сопоставляя их, развитие умения 

учащихся правильного употребления в повседневном общении между собой;
• работа с текстом с целью извлечения необходимой информации и ее трансформации;
• умение использовать знания по родному языку в связной речи учащихся;
• умение использовать знания по родному языку в различных условиях 

коммуникации;
• развитие орфографической и пунктуационной грамотности учащихся;
• развитие умения учащихся общественной адаптации и положительного 

эмоционального воздействия своему собеседнику;
• сопоставление (при необходимости) языковых и речевых единиц татарского и 

русского языков.
Вышеперечисленные задачи реализуются в процессе развития различных компетенций. 
Система языка
В X-XI классах актуализируются, обобщаются и углубляются знания и умения, полученные 

в I-IV и V-IX классах.
В разделе “Фонетика. Орфоэпия. Графика” учащиеся старших классов изучают:



• фонетический анализ более сложных словоформ;
• необходимость соблюдения орфоэпических норм татарского языка;
• извлечение необходимой информации из орфоэпического словаря татарского языка 

и справочной литературы и использование ее в различных ситуациях общения.
Учащиеся получают возможность усвоить:
• различие средств выразительного чтения;
• выразительное чтение различных по жанру тексов;
• извлечение необходимой информации из орфоэпического словаря татарского языка 

и справочной литературы в мультимедийной форме и использование ее в различных ситуациях 
общения.

В разделе “Морфемика и словообразование” учащиеся старших классов изучают:
• морфемный анализ слов с нечеткими морфемными швами;
• способы образования слов и приводит свои примеры;
• образование от предложенного учителем слова однокоренных слов;
• распознавание частей речи и членов предложения исходя из морфемного строения

слова.
Учащиеся получают возможность усвоить:
• семантическую связь между однокренными словами;
• значение словообразовательных элементов в литературно-художественных текстах 

как описательного элемента;
• извлечение необходимой информации из словообразовательного словаря татарского 

языка и справочной литературы в мультимедийной форме и использование ее в различных 
ситуациях общения;

• этимологию слова с целью усвоения его орфографии и лексического значения.
В разделе “Лексикология и фразеология ” учащиеся старших классов изучают:
• лексический анализ слова с точки зрения его значения, происхождения, сферы и 

активности употребления;
• обобщение слов в тематические группы;
• лексические нормы в устной и письменной речи;
• лексическую синонимию во избежание тавтологических повторов, с целью 

достижения связной речи;
• метафорру, эпитет, олицетворение;
• различные -  толковые и фразеологические словари, а также словари синонимов и 

антонимов.
Учащиеся получают возможность усвоить:
• классифицикацию лексического состава татарского языка;
• различие лексического и грамматическогое значения слов;
• оценку своей и чужой речь с точки зрения уместного, выразительного и точного 

использования лексических единиц;
• лексико-фразеологические средства в текстах различных (публицистических и 

литературных, научных и официально деловых) жанров;
• извлечение необходимой информации из различных словарей (толковых, синонимов, 

антонимов, иностранных слов, фразеологических) и мультимедийных средств.
В разделе “Морфология” учащиеся старших классов изучают:

• анализ различных частей речи;
• использование различных форм частей речи в рамках норм современного татарского 

литературного языка;
• употребление знаний и навыков по морфологии для выполнения орфографических 

норм и проведения различных типов анализов.
Учащиеся получают возможность усвоить:

• выделение грамматических омонимов;
• различные формы частей речи в публицистических и литературных, научных и 

официально деловых стилях;



• извлечение необходимой информации по морфологии из различных словарей и 
мультимедийных средств.

В разделе “Синтаксис” учащиеся старших классов изучают:
• анализ словосочетаний и предложений с точки зрения структуры, значений и 

особенностей употребления при коммуникации;
• различные синтаксические формы частей речи в рамках норм современного 

татарского литературного языка;
• использование знаний и умений по синтаксису в процессе проведения различных 

анализов.
Учащиеся получают возможность усвоить:
• синтаксические средства в текстах различных (публицистического и литературного, 

научного и официально делового) жанров;
• проведение синтаксического анализа предложений с учетом их функционально - 

стилистических особенностей, использование их в речи как выразительное средство.
В разделе “Орфография и пунктуация” учащиеся старших классов изучают:
• использование орфографических и пунктуационных норм в пределах программы;
• устные или письменные комментарии орфографии отдельных слов;
• выделение и исправление орфографических и пунктуационных недочетов.
Учащиеся получают возможность усвоить:
• роль и значение соблюдения орфографических и пунктуационных норм в устной 

иписьменной речи;
• извлечение необходимой информации из различных словарей (толковых, синонимов, 

антонимов, иностранных слов, фразеологических) и мультимедийных средств и их правильное 
употребление в речи.

В разделе “Стилистика” учащиеся старших классов изучают:
• научный, официально-деловой и публицистические стили и их жанровые 

особенности;
• специфику подготовки выступлений перед аудиторией (товарищами): обозначение 

его тематики, определение цели и задач;
• возрастные и психологические особенности вовлечения лингвистического материала 

в свое выступление, его соответствие уровню знаний, умений и навыков учащихся.
Учащиеся получают возможность усвоить:
• умение отличить специфику устной и письменной речи;
• работу с текстами различных жанров и стилей (чтение готового текста или его 

трансформации в соответствии с обозначенными целью и задачами);
• перевод с татарского на русский язык и с русского на татарский язык различных по 

жанру и стилям текстов с облюдением норм устной и письменной речи.
В разделе “Язык и культура” учащиеся старших классов изучают:
• лингвистические единицы с этнокультурным компонентом в произведениях устного 

народного творчества, а также произведений, созданных в жанре исторических романов и др.;
• яркие примеры произведений, утверждающие мнение о том, что изучение языка 

способствует лучшему усвоению истории свой страны и культуры;
• правила татарского речевого этикета с целью уместного их употребления в 

повседневной жизни.
Учащиеся получают возможность усвоить:
• описание на примере изучаемых произведений тесную связь языка с историей 

культуры народа и его истории;
• характеристику татарского речевого этикета в сравнении с этикетом других народов 

Российской Федерации.
Общая программа по родному языку
Речь
Речь. Речевая ситуация. Устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая речь.
Выделение особенностей устной и письменной речи. Анализ отдельных примеров, 

относящихся к различным видам речи. Умение выделить цели коммуникации с учетом различных 
речевых ситуаций.



Речевая деятельность
Различные виды и культура речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение и 

письмо.
Усвоение различных видов речевой деятельности. Умение определить основную и 

дополнительную информацию, содержащуюся в тексте.
Использование полученных из разных источников знаний на практике. Письменное общее 

(выборочное или краткое) изложение содержания прослушанного или прочитанного текста.
Составление монологических и диалогических текстов, систематизация выбранного 

материала в соответствии с обозначенной темой.
Текст
Понятие о тексте, его основные признаки (деление на значимые взаимосвязанные части). 

Тема, идея и микротема текста.
Средства связи отдельных предложений и частей текста. Абзац как средство достижения 

композиционно-стилистической целостности текста.
Функционально-семантические типы речи: описание, суждение, осмысление. Структура 

текста. Составление плана и тезиса как средства обработки текста.
Анализ текста с учетом его тематики, основной идеи и структуры. Деление текста на 

семантические части и составление его плана. Создание текстов, различных по жанру и стилям с 
соблюдением соответствующих норм (последовательность, взаимосвязь частей, соответствие 
выбранной теме). Оценка, исправление устной и письменной речи, составление ее плана и тезиса.

Общие сведения о татарском языке
Место татарского языка среди тюркских языков. Формы употребления татарского языка: 

литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональная речь, жаргоны и др.
Татарский язык -  язык татарской художественной литературы, средства его описания.
Татарское языкознание и его разделы. Ведущие ученые татарского языкознания.
Осознание роли и места татарского языка в общественной и личной жизни человека.
Осознание форм употребления татарского языка: литературного языка, диалектов, 

просторечия, профессиональной речи, жаргона и др.
Ожидаемые результаты реализации программы
Уровень владения родным языком учащихся старших классов соответствует следующим 

требованиям:
• знают основные функции языка;
• осознают и понимают такие понятия, как «речевая ситуация», «литературный язык», 

«нормы языка»;
• усвоили основные признаки и взаимосвязь языковых единиц и уровней языка;
• знают орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы татарского литературного языка;
• умеют пользоваться нормами речевого этикета, относящиеся к общественно

культурной, научной, официально-деловой и бытовой жизни;
• умеют давать оценку устному и письменному высказываниям с точки зрения их 

формы и содержания;
• проводят лингвистический анализ текста;
• осознают тесную взаимосвязь языка, истории народа и культуры.
Умение пользоваться знаниями, полученными на уроках родному языка, отражается в 

следующем:
• чтение текста с учетом его жанрового своеобразия (ознакомительное, изучающее, 

реферативное и т.д.);
• умение извлечь необходимой информации с различных источников (научных, 

справочных, электронных (Интернет) ресурсов);
• использование различных приемов информативной трансформации устных и 

письменных текстов;
• написание текстов, отражающих деловую, научную и бытовую жизнь, в различном 

жанре и стилях, в монологической и диалогической формах;
• соблюдение в устной и письменной речи орфоэпических, лексических и 

грамматических норм татарского литературного языка;



• усвоение норм речевого этикета в различных сферах общения;
• соблюдение в письме орфографических и пунктуационных норм современного 

татарского литературного языка;
• соблюдение в речи и письме порядок слов, характерный для татарского 

литературного языка;
• умение в различных ситуациях общаться в устной и письменной формах на 

татарском литературном языке;
• умение переводить с татарского на русский язык и с русского на татарский язык 

тексты (устные и письменные), разные по своему жанру и стилю.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Цели литературного образования в старших классах следующие:
Восприятие содержания текстов татарской литературы в единстве их формы и содержания; знание 
основных теоретических понятий и овладение информацией об историко -культурных событиях и 
литературном процессе.
Восприятие учащимися различных взглядов, сказанных относительно специфики татарской 
литературы; литературного текста; понимание авторской позиции, историко -  эстетических основ 
литертатурного процесса; развитие образно - аналитического мышления, творческого и 
эстетического мировосприятия, любознательности.
Развитие навыков устной и писменной литературной речи.
На основе полученных литературно -  теоретических знаний умение понимать историко -  
литертаурную основу произведений татарской литеретуры и указать на их эстетическую ценность; 
овладение навыками составления различных писменных работ, умение самостоятельно добывать и 
систематизировать необходимую татароязычную информацию через современные средства 
коммуникации (Интернет ресурсы, справочники, словари, энциклопедии и тд.);
Умение воспринимать общечеловеческие идеалы, отраженные в произведениях татарской 
литературы во взаимосвязи с русской литературой; выявлять как универсальные, так специфичные 
черты эстетики татарской литертатуры.
Воспитание гуманную, духовно обогащенную, умеющую самообразововаться и легко 
адаптируемую к условиям быстро изменяющегося мира личность; привить в ней чувства 
гражданской ответственности, патриотизма, гордость за родную татарскую литературу и культуру. 
О с н о в н о е  с о д е р ж а н и е  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р е д м е т а  
Сведения по истории литературы
Древняя, Средневековая литература и литература XIX века

Основные темы и мотивы литературы этих эпох (гуманизм, нравственная чистота, любовь, 
право человека на счастье, терпимость, доброта). Основные направления литературного развития 
(обновление, релегизно -  нравственный, суфийский). Национальная особенность литературы. 
Влияние восточной литературы. Соотнесенность основ художественного слова с идеологией 
ислама. Центральная тема -взаимоотношения человека с Аллахом. Преоблодание средневекового 
романтизма в изображении, его основные качества. Жанровое многообразие. Реалистическое 
изображение действительности в литературе середины Х1Х века как новая ступень литературного 
восприятия окружающей действительности. Усиление интереса к личности человека, 
взаимопроникновение личности с судьбой нации. Идеии просвещения, как основной вектор 
литературной идеологии. Появления новых видов и жанров литературы. Создание духоно -  
нравственного, внешне симпатичного идеалного образа человека. В передней план литературной 
эстетики выдвигаются проблемы совершенствования религизного и светского образования, 
воспитание нравственных качеств человека, судьба татарской женщины, влияние окружающей 
среды на личность, борьба старых и новых устоев действительности, освоение передовых 
культурно -  просвитителтьских традиций других народов. Слияние светских взглядов с 
религиозными.

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
Начало периода Обновления в татарской литературе. Изображение действительности с 

помощью романтических и реалистических приемов. Поиск новых литературных течений. 
Историко - социальные, культурные события (революции, гражданская война, создание 
коллективных хозяйств, репрессии, смена алфавита) и их влияние на литературу. Противоречивое



развитие литературы 20-30 годов. Явление вульгарный социализм. Социалистический реализм как 
главный литературный метод. Великая Отечественная война и провление ее в литературе. 
Благодатное влияние “Хрущевской оттпели” на развитие художественного слова. Расширение 
границ художественного поиска, стремление разнообразить тематику и жанров в литературном 
творчестве. Внутри литературы, подчененной идеологическим рамкам развитие новой - 
воспивающей национально -  нравственные устои литертатуры.

Л и т е р а т у р н о  -  т е о р е т и ч е с к и е  п о н я т и я

Художественная литература и другие виды искусства. Литературный образ. Содержание и 
форма. Сочетание действительности с художественым вымыслом.

Литературные виды (эпос, лирика, драма) и жанры: роман, повесть, рассказ, очерк, насер, 
поэма, баллада, душевная лирикасы, философская лирика, гражданская лирика, комедия, 
трагедия, драма.

Тематика и проблематика. Сюжет. Композиция. Конфликт. Автор-рассказчик. Образ 
автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой.

Портрет. Пейзаж. Психологизм. Деталь. Юмор и сатира.
Литературные направления и течения: реализм (просветительский, критический, 

социалистический и “деревенский (крестьянский) реализм”, романтизм, модернизм (символизм, 
импрессионизм, экзистенциализм тд..). Основные факты жизни и творчества исзвестных 
писателей. Народность. Историзм. Национализм.

Язык литературного произведения. Изобразительные приемы. Стиль. Стихосложение.
История литературы. Литературный процесс.Литературная критика.
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ:
-Осознонное и творческое чтение литературных произведений различных жанров;

- выразительное чтение;
- разные виды повтроного рассказа;

- чтение поэтических текстов и отрывков прозы по памяти;
- определение вида и жанра литературного текста;

- анализ литературного текста; выявление мотивов конфликта литературных героев;
- выявление роли художественно -  выразительных средств в опредлении идейно -  

тематического содержания литературного текста;
- участие в дискуссиях, умение с учетом мнений оппонентов доказывать 

достоверность собственных суждений;
- подготовка рефератов, докладов, сочинений как по литретатурным произведениям 

так и на свободные темы;
- сравниительная оценка произведений русской и татарской литератур; выявление 

схожих и отличительных черт нравственных идеалов, пояснение национальных особенностей 
татарской литературы;

- перевод русскоязычных литературных текстов на татарский язык и наоборот; 
выявление в обеих языках эквивалентов художественно -  выразительных средств и их 
уместное применеие;

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ:
- образная природа искусства слова;
- содержание изученного произведения;

- основные факты жизни и творчества писателей классиков;
- основные закономерности литературно -  исторического процесса и особенности 

литературных направлений;
- основные литературно -  теоретические понятия;
- устное пояснение основного содержания литературного текста;
- опираясь на основу полученных знаний по истории и теории (тема, проблема, идея, 

пафос, образная система, сюжет-композиция, художественно -  выразительные средства, 
литературный деталь) анализ литературного произведения или части. Обоснование 
соотношения частей произведения с общим текстом;

- определение взаимосвязи литературного произведения с историко -  культурной 
действительностью эпохи; выявление конкретно историческую и общечеловеческую ценности 
литературного произведения; определение в литературном произведении “сквозных” и



“вечных” проблем; анализ произведения в соотношении, присущей данной эпохе 
литературному направлению;

- определение вида и жанра произведения;
- сравнительная оценка литрературных произведений;
- выразительное чтение изученных произведений, сохраняя литературное 

произношение;
- умение выражать собственное отношение к прочитанному произведению и 

обоснованно доказывать суждения;
- подготовка рецензии к прочитанному произведению и сочинений на различных 

жанрах;
- выявление общих и национальных особенностей произведений русской и татарской 

литератур; сравнительная ценка их нравственных ценностей;
- перевод русскоязычных литературных текстов на татарский язык и наоборот с 

применеием адекватных языку художественно -  выразительные средства;
- выражение устно и письменно своей оценки произведениям русской и татарской 

литератур;
- состовление устного и письменного связанного текста на заданные темы с 

сохранением норм литературного языка;
- участие в диалогах и дискуссиях;
- самостоятельное ознакомление с явлениями словесного искусства и определение их 

эстетических ценностей;
умение выбирать соотвествующих эстетическому вкусу литературные произведения и их оценка

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИНОСТРАННОМУЯЗЫКУ (Базовый уровень)

Цели изучения иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего
образования:

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
- речевая компетенция -  совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение;
- языковая компетенция -  овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
- социокультурная компетенция -  увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
- компенсаторная компетенция -  дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
- учебно-познавательная компетенция -  развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределениюв 
отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота.

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 
Здоровье и забота о нем.



Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 
прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 
Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 
Путешествия по своей стране и за рубежом.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий.Планына будущее, проблема выбора 
профессии. Роль иностранного языка в современном мире.
Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 
ситуаций официального и неофициального общения.
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 
информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 
своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 
культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио - и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 
диалогического характера -  теле- и радиопередач на актуальные темы;
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 
объявлениях);
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 
значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересую-щую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
- ознакомительного чтения -  с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 
научно-познавательного характера;
- изучающего чтения -  с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотрового/поискового чтения -  с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 
предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между 
фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересую-щую информацию; 
определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать 
сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 
текста.



Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 
отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 
планы на будущее.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 
материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной 
лексики, реплик-клишеречевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 
моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и 
неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования 
косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 
соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 
материала.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
- значенияновыхлексическихединиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
- значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объеме (видо-временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
- страноведческуюинформацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь
говорение
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 
языка;
аудирование
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения;
чтение



- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические -  используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
МАТЕМАТИКЕ (базовый уровень)

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.

АЛГЕБРА
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 
свойства. Понятие о степени с действительным показателе1. Свойства степени с 
действительным показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое 
тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому 
основанию. Десятичный и натуральный логарифмы,число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования 
суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 
простейших тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.

ФУНКЦИИ
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 
функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и



нечетность, периодичность, ограниченность. Промежуткивозрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 
обратной функции.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 
симметрия относительно начала координат,симметрия относительно прямойу = х, 
растяжение и сжатие вдоль осей координат.

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятиео непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.Уравнение 
касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 
Производные основных элементарных функций.Применение производной к исследованию 
функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции 
с линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 
Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 
числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 
формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.Вторая 
производная и ее физический смысл.

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 
иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 
новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 
уравнений с двумя неизвестными. Решение системнеравенств с одной переменной. 
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 
числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 
Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 
событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 
Вероятность и статистическая частота наступления события .Решение практических задач с 
применением вероятностных методов.

ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 
Угол между прямой и плоскостью.



Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 
угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 
пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность Прямая и наклонная призма. 
Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 
Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.Отношение объемов 
подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара 
и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира;

АЛГЕБРА
уметь
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:



- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства;

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков;

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, стро строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа;
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;

ГЕОМЕТРИЯ
уметь
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями;



- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
МАТЕМАТИКЕ (профильный уровень)

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 
образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 
математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для 
продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 
приложений в будущей профессиональной деятельности;
воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно
технического прогресса.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения . Решение задач с целочисленными 
неизвестными.
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 
мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 
формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 
разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень 
(формула Муавра). Основная теорема алгебры.
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 
Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. 
Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения 
для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические 
многочлены.
Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 
степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 
степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.



Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 
возведения в степень и логарифмирования.
Тригонометрия
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 
косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 
через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.

Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 
функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 
нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость 
функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 
процессах и явлениях.
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 
область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 
данной.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 
сжатие вдоль осей координат.
Начала математического анализа

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 
последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 
касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 
Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. 
Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 
Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 
геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 
Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона- 
Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 
задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 
применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и 
неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств.



Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 
новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с 
двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом 
двух чисел.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 
науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 
числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 
Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 
событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 
Вероятность и статистическая частота наступления события.
ГЕОМЕТРИЯ 
Геометрия на плоскости
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 
медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: 
формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной 
окружностей.
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 
квадратов сторон и диагоналей параллелограмма
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 
четырехугольников.
Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 
плоскости. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 
угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции 
многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 
Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 
Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).



Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость 
к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 
подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 
Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 
Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 
векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 
Разложение по трем некомпланарным векторам.

Требованияк уровню подготовки выпусников
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 
ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 
явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 
математической науки;
идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата 
для решения практических задач и внутренних задач математики;
значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей 
реальных процессов и ситуаций;
возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 
различных областях человеческой деятельности;
различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально
экономических и гуманитарных науках, на практике;
роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 
вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
уметь
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 
находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 
комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 
действительными коэффициентами;
проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 
и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь



определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 
графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 
графически; интерпретации графиков реальных процессов;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь
находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления
производных и первообразных, используя справочные материалы;
исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;
вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 
задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
доказывать несложные неравенства;
решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 
результат с учетом ограничений условия задачи;
изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем.
находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 
функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле 
и с использованием треугольника Паскаля;
вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 
информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 
изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса;



вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 
поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 
строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 
свойств фигур;
вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ (базовый уровень)

Цели изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 
уровне среднего (полного) общего образования:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;
- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 
информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 
способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 
дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 
информации.
Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 
условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 
информационной среды. Защита информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 
обществе, природе и технике.
Информационные модели и системы
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 
учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 
областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 
поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 
предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 
Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.



Программные средства создания информационных объектов, организация личного 
информационного пространства, защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 
текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 
работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 
представления математических зависимостей между данными. Использование электронных 
таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей) 
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 
редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 
систем презентационной и анимационной графики.
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 
данных при решении учебных и практических задач.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 
технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 
компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 
Описание объекта для его последующего поиска.
Основы социальной информатики
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 
информационной деятельности человека.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
- назначение и функции операционных систем;
уметь
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя;
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 
деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;



- эффективной организации индивидуального информационного пространства.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИСТОРИИ (базовый уровень)

Цели изучения истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования:
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 
системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;
- формирование исторического мышления -  способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности.
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 
человечества.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 
Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном 
обществе.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 
традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 
философская мысль в древнем обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в 
эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика 
развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV 
вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 
географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 
пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов 
общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в 
эпоху Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 
правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 
Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 
Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII -  середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 
Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских



странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 
научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV- середине XIXвв.

От Новой к Новейшей истории: 
пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX -  последней трети XX вв. Проблема периодизации 
НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX -  середине XX вв. От 
монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 
отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 
общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного 
развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 
Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. 
Молодежное,антивоенное, экологическое, феминисткое движения.Проблема политического 
терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х -  1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 
авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы 
и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 
диктатур.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 
демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные 
движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ 
вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 
экономические и политические причины и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 
Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.

Человечество на этапе перехода 
к информационному обществу

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 
революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе. Особенности современных социально-экономи-ческих процессов в 
странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция». 
Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 
общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 
националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 
Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе.

ИСТОРИЯ РОССИИ
История России -  часть всемирной истории. «Проблема достоверности и фальсификации 
исторических знаний”.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.Великое переселение 
народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 
строй и верования восточных славян.
Русь в IX -  начале XII вв.



Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. 
Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские 
усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 
Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 
народности.
Русские земли и княжества в XII -  середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 
республики. Русь и Степь.Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в 
систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в 
истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские 
земли в составе Великого княжества Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 
городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения 
русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 
ордынского владычества.Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. 
Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 
русской культуры.
Российское государство во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 
золотоордынского ига. «Москва - третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. 
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 
Особенности образования централизованного государства в России.Рост международного 
авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского 
народов.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно
представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. 
Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 
всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 
Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV -  XVII вв. 
Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII -  середине XIX вв.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в 
господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в 
период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной 
системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII -  первой половине XIX в.: господство крепостного права 
и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 
Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская 
внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII -  первой 
половины XIX в.
Россия во второй половине XIX -  начале XX вв.
Реформы 1860-х -  1870-х гг. Отмена крепостного права.Развитие капиталистических отношений 
в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества.



Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика 
контрреформ.Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 
модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 
Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX -  начале XX в. Развитие 
системы образования, научные достижения российских ученых.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно
политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 
Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание.Брестский 
мир.Формирование однопартийной системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. 
Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922-1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 
построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 
репрессии. Конституция 1936 г.
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 
«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы 
советского общества.
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 
войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 
Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 
мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 
социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 
страны.Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х -  
1960-х гг., причины их неудач.Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 
Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 
«Застой».Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 
Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно
стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. Политический 
кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные 
и межконфессиональные отношения в современной России.Чеченский конфликт. Политические 
партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества 
Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно
правовой системы. Россия и вызовы глобализации.



Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 
социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное 
для России место в мировом сообществе. «Основные итоги развития России с древнейших 
времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России 
в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 
безопасности страны». «Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или 
фальсификация исторических фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России в 
современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной 
безопасности страны. Методологические подходы по противодействию попыткам 
фальсификации ключевых событий отечественной истории».
Национально-региональный компонент: Древние тюрки в Евразии. Волжская Булгария. 
Золотая Орда. Казанское ханство. Специфика социально -экономического развития края в 
конце XVI - XVII вв. Российская колонизация Среднего Поволжья. Особенности 
модернизационных процессов в регионе в XVIII веке. Религиозная политика в крае. Культурная 
жизнь в крае. Казанский край в 1801-1890-х гг. Казанская губерния в начале ХХв.. Гражданская 
война в Поволжье. Республика в условиях модернизации. Татарстан в годы войны. ТАССР в 50
60-е годы. Татарстан в 80-е годы .Курс на модернизацию края. Татарстан на рубеже ХХ-ХХ1
в.в.
История Татарстана ( с древнейших времен до середины XIXв.) - 10ч.
Источники по истории Татарстана. Письменные и вещественные памятники. Археологические 
раскопки. Цивилизационное пространство региона Среднего Поволжья.
История края с древнейших времен до середины XVI в.
Первобытное общество на территории Среднего Поволжья
Природно-климатические условия региона и их изменение. Древние люди на берегах Волги и 
Камы: расселение, занятия, образ жизни, верования. Стоянки первобытных людей на 
территории Среднего Поволжья. Древнейшие орудия труда. Возникновение религии, искусства. 
Основные археологические культуры и племена: территория, памятники, хозяйство, 
общественные отношения, этнос. Переход от присваивающего к производящему типу 
хозяйства.
Древние тюрки и ранние тюркские государства в Евразии
Хунну-гунны и Великое переселение народов. Хозяйство, образ жизни гуннов. Гуннская держава - 
централизованная империя. Аттила. Среднее Поволжье в гуннское время.
Тюркский каганат. Вклад тюрков в мировую цивилизацию. Среднее Поволжье в эпоху тюркских 
каганатов. Именьковская культура.
Великая Болгария. Кубрат хан - основатель Болгарского государства. Территория, население, 
хозяйство. Распад государства и дальнейшие судьбы болгар.
Хазарский каганат. Территория, население, государственный строй, экономика. Падение 
Хазарского каганата.
Волжская Булгария (X - начало XIII вв.)
Ранние болгары на Волге. Образование Булгарского государства. Территория, государственный 
строй, население. Хозяйственная жизнь булгар. Страна городов, Биляр. Багдадское посольство 
и официальное принятие ислама. Внешнеполитические связи. Волжская Булгария, Древнерусское 
государство, страны Запада.
Культура Волжской Булгарии. Ислам и его роль в распространении письменности и 
грамотности среди населения. Булгарские ученые и поэты. Кул Гали.
Монгольские завоевания и Волжская Булгария
Монгольское государство. Древние монголы и татары. Первые столкновения булгар с 
монголами. Поход Бату-хана на Булгарию в 1236 г. и его последствия.
Улус Джучи (Золотая Орда): образование и расцвет. Территория и население. Хан Узбек. 
Государственное управление. Экономика в период расцвета Золотой Орды. Золотоордынские 
города Культура Золотой Орды.
Булгарские земли в составе Улуса Джучи
Булгарские земли после монгольского нашествия. Восстановление разрушенного хозяйства. 
Расцвет экономики и культуры в XIV в. Международная торговля.



Культура Золотой Орды и Булгарии. Поволжские тюрки (татарский язык - официально
государственный и литературно-художественный язык). Крупные религиозные деятели, ученые, 
поэты. Котб, М. Волгари X. Кятиб, С. Сараи. Памятники архитектуры.
Распад Золотой Орды. Тохтамыш. Идегей. Формирование новых государственных объединений
- татарских ханств.
Казанское ханство
Территория и границы государства. Города и селения. Казань - столица государства. Население 
и его этнический состав. Государственное устройство. Экономика Казанского ханства. 
Культура народов Казанского ханства. Казанское ханство - преемник культурного наследия 
Волжской Булгарии и Золотой Орды. Грамотность иЛ. просвещение. Казанские поэты 
Мухаммадьяр, Мухаммад-Эмин, Кул Шариф. Устное народное творчество. Архитектура. 
Декоративно-прикладное и ювелирное искусство.
Политическая история Казанского ханства (вторая половина XV - первая половина XVI вв.). 
Отношения с Русским государством - основа внешней политики казанских ханов. Период 
могущества Казанского ханства. Протекторат Москвы. Казанское ханство в период правления 
крымских ханов. Поход Ивана Грозного на Казань. Героическое сопротивление казанцев. 
Причины падения Казанского ханства.
История края в составе Российского государства (вторая половина XVI в. - рубеж XIX-XX вв.) 
Народы Среднего Поволжья в составе Русского государства.
Освободительная борьба народов края во второй половине XVI в.
“Казанская война” 1552-1557 гг. Руководители повстанцев, главные очаги восстания, основные 
события и итоги. Восстания 70-80-х гг. XVI в. Исторические последствия завоевания 
Казанского ханства.
Система управления Казанским краем во второй половине XVI в.
Формирование системы управления Казанским краем. Воеводы, воеводства, “дороги”. Приказ 
Казанского дворца Татарская судная изба. Строительство городов, засечных черт — опорных 
пунктов новой власти, колонизации в Поволжье. Казань во второй половине XVI в. 
Социально-экономическая и религиозная политика царизма в Среднем Поволжье во второй 
половине XVI - начале XVII вв.
Формирование сословия служилых татар. Старотатарская слобода. Положение ясачных 
людей. Изменение социального и национального состава населения. Русские помещики, церковь и 
монастыри в крае. Русское трудовое население.
Политика христианизации в крае. Казанская епархия. “Наказная память ” Ивана IV. 
“Новокрещены ”. Указ Федора Иоанновича.
“Крестьянская война” начала XVII в. в Среднем Поволжье. Причины, особенности и ход 
крестьянского движения в крае. Авантюра Н. Шульгина. Еналеевское восстание.
Экономическое и социальное развитие края в XVII в. Религиозная политика правительства 
Занятия и положение основных групп населения. Ясачное крестьянство. Русское сельское 
зависимое население. Изменения в положении служилых татар. Ремесленники, торгово
промышленное население. Служилые новокрещены и расширение их прав. Усиление политики 
христианизации.
Народы Среднего Поволжья в движении С. Разина: причины участия и многонациональный 
состав участников. Прелестные грамоты С. Разина. X. Карачурин. Очаги восстания в крае. 
Последствия движения дня народов Среднего Поволжья.
Среднее Поволжье в составе Российской империи XVIII в.
Край в период петровских преобразований
Создание Казанской губернии. Податная реформа и ее социальные последствия, перевод 
ясачных крестьян в разряд государственных. Создание мануфактур. Суконная мануфактура, 
Адмиралтейство, пумповый завод. Лашманы. Петр I в Казани. Сокращение татарского 
землевладения. Промыслы. Торговля.
Религиозная политика царизма в крае в XVIH в.
Новый этап христианизации. Создание и деятельность Конторы новокрещенских дел. Лука 
Конашевич. Разрушение мечетей. Ослабление религиозных притеснений иноверцев во второй 
половине XVIII в. Посещение Екатериной II Казани и Булгар. Указ 1783 г. о веротерпимости. 
Создание мусульманского Духовного собрания.
Социально-экономическое развитие края в послепетровскую эпоху



Изменения в сельском хозяйстве и их социальные последствия. Основные категории 
крестьянства, процесс имущественного расслоения. Развитие промышленности, появление 
капиталистических мануфактур и мастерских. Крестьянские промыслы. Татарские 
промышленные предприятия и предприниматели-татары. Расширение торговых связей внутри 
края и с другими регионами страны. Казань - один из крупнейших торгово-экономических 
центров России. Татарские купцы. Казанская городовая ратуша татарских слобод.
Народы края в восстании Е.И. Пугачева
Причины участия народов Среднего Поволжья в выступлении Е.И. Пугачева. Манифесты 
“Петра III”, обращенные к нерусским народам. Татарские соратники Е.И. Пугачева. Битва за 
Казань. Последствия крестьянской войны в крае. Правительственная политика лавирования. 
Культура края в XVIII в.
Особенности развития культуры татарского народа. Религиозные и светские начала в 
татарской литературе, общественной мысли. М. Колый, Г. УтызИмяни, Т. Ялчыгул, Г. Курсави. 
Начало формирования татарского просветительства. Мектебы, медресе. Русские религиозные 
и светские учебные заведения. Первая Казанская гимназия. С. Хальфин. Изучение края, 
этнографические исследования. Литературная жизнь. М.И. Веревкин, Г.П. Каменев, Г.Р. 
Державин. Театр П.П. Есипова 
Архитектура В.И. Кафтырев.
Казанская губерния в первой половине XIX в
Социально-экономическое развитие Казанской губернии в первой половине XIX в. Движения 
социального протеста
Территория, городское и сельское население, его многонациональный состав, религии.
Изменения в сельском хозяйстве и положении государственных, помещичьих и удельных 
крестьян. Процессы социальной дифференциации. Упадок помещичьих хозяйств. Кризис 
феодально-крепостнических отношений. Причины и проявления крестьянского протеста. 
Акрамовское движение. Попытки властей, православной церкви расширить влияние 
христианства в крае. Отход от православия в среде нерусских крестьян.
Формирование капиталистических отношений в промышленности Казанской губернии. 
Укрепление капиталистических мануфактур, упадок предприятий старого типа Движение 
казанских суконщиков. Начало перехода в крае к машинному производству, первые фабрично
заводские предприятия. Новые явления на водном транспорте. Татарское предпри
нимательство. Экономические и социальные последствия начавшегося промышленного 
переворота. Развитие торговли, торговые центры.
Край в Отечественной войне 1812 г. Декабристы
Отклики в крае на вторжение армии Наполеона в Россию. Казанские ополчения: численность, 
социальный и национальный состав. Участие первого Казанского ополчения в заграничном 
походе русской армии. Ратные подвиги пехотинцев и кавалеристов. Н.А. Дурова. Помощь 
населения Казанской губернии армии. Пушечный завод. Прием казанцами эвакуированных 
жителей Москвы.
Отзвуки декабристского движения в крае. В.П. Ивашев, Д.И. Завалишин, другие участники 
оппозиционного кружка, их настроения и взгляды.
Культура края в первой половине XIXв.
Наука и образование. Основание Казанского университета, его роль в развитии просвещения и 
науки. [Н.И. Лобачевский, И.М. Симонов, Н.Н. Зинин, И.Н. Березин, О.М. Ковалевский, А.К. 
Казем-Бек, И И. Хальфин]. Изучение истории края. [К.Ф. Фукс, Ф.И. Эрдман, И.Н. Березин, Х.Д. 
Френ, М.С. Рыбушкин, В.С.Ешевский, В.А. Сбоев]. Казанское экономическое общество. Развитие 
начального и среднего образования. Вторая Казанская гимназия, Родионовский институт 
благородных девиц, сельскохозяйственная школа. Татарские учебные заведения.
Татарское просветительство. Основные идеи и представители. [ИИ. Хальфин, X. Фаизханов, 
М.-Г. Махмудов, С.Б. Кукляшев, А.А. Вагапов].
Зарождение издательского дела и периодической печати. Типографии и их издания. Газеты и 
журналы, “Ученые записки” Казанского университета, “Записки Казанского экономического 
общества”.
Литературная, художественная жизнь края. “Общество любителей отечественной 
словесности”. Кружок К. Фукса, А.С. Пушкин в Казани. Е.А. Боратынский. Татарская 
художественная литература. [Г. Кандалый, УтызИмяни, X.Салихов, А. Каргалый]. Собирание



татарского устного народного творчества. [М.И. Иванов, С.Б. Кукляшев]. Переводческая 
деятельность М.-Г. Махмудова, И.И. Хальфина.
Создание русского профессионального театра. Театральные пьесы на сцене казанского театра, 
артисты. Кружки любителей театрального искусства Архитектура и казанские архитекторы. 
[П.Г. Пятницкий, М.П. Коринфский]. Памятники гражданской архитектуры, церкви и мечети. 
Казанские живописцы и их произведения. [Л.Д. Крюков, В.С.ТупинЭ.П. Турнерелли]. Татарское 
прикладное искусство и графика
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- уметь
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 
их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(Базовый уровень)
Цели изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и



гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 
в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
самообразования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе.

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. 
Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы.Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема 
познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного 
мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 
изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек 
перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 
предложение. Рыночные структуры.Политика защиты конкуренции и антимонопольное 
законодательство.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 
Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Фондовыйрынок.Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями.
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 
развитие. Экономические циклы.Основы денежной и бюджетной политики государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 
Экономическая политика Российской Федерации.
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь 
как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения,этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Семья и брак. Проблема неполных семей.Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 
Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Гражданское общество и государство.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии 
и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. Политическая 
идеология.



Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в 
Российской Федерации.

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 
социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 
Отклоняющееся поведение и его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 
условиях информационного общества.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 
гражданина.
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 
Политическое участие. Политическое лидерство.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Экономика. Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические 
блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, 
рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. 
Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение 
специализации и обмена.
Рациональный потребитель.Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов 
семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Личное 
подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование.
Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические цели фирмы, 
ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. Факторы, 
влияющиена производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации и 
другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Понятие 
маркетинга. Реклама.
Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государственная 
политика в области занятости.Профсоюзы.
Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия 
инфляции.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. Основы 
денежной политики государства.



Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
Особенности современной экономики России.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
ученик должен 
знать/понимать
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально
экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 
др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы;
- оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 
и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (Профильный уровень)

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 
познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического 
мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 
ориентироваться в ее потоке;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 
Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 
успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в характерных социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 
самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области 
социальных и гуманитарных наук.

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного 
знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии социально- 
гуманитар-ного профиля.

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ
Место философии в системе обществознания. Философия и наука.
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и 
социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. Понятие 
культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности.
Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его 
виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание. Религия. Мораль. 
Нравственная культура. Право. Искусство.
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности 
методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии. Относительность 
истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности социального познания. 
Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. Системное 
строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 
Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого человечества.
Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в 
развитии личности.
Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного образования в 
информационном обществе.

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ
Социология как наука.
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы. 
Социальные институты. Социальная инфраструктура.
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути 
его разрешения.
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в 
юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни



общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные 
последствия отклоняющегося поведения.
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи 
в современной России.
Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 
культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.
Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России.
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 
развития семьи в современном мире.Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная 
политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений.
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 
традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. 
Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации.
Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и организации в 
России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести.
Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной политики 
Российской Федерации.

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ
Политология как наука.
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления политики 
государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее основные 
ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий. 
Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России.
Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 
власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.
Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопартийности в 
России.
Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России. 
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления (лоббирование). 
Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 
Политическая психология и политическое поведение.
Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной России. 
Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути его урегулирования. 
Современный этап политического развития России.

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Социальная психология как наука.
Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном обществе. 
Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, нонконформность, 
самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном 
общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте.
Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. Направленность 
личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Гендерное поведение.
Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. Группы 
условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая 
сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп. Межличностная 
совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства. 
Взаимоотношения в ученических группах.
Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье.

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
-  работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 
информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);



-  критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей 
различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой основе 
собственных заключений и оценочных суждений;
-  анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с применением 
методов социального познания;
-  решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 
социально-гуманитарного знания;
-  участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 
ситуации из реальной жизни;
-  участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаивание 
и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению;
-  осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработка 
индивидуальных и групповых ученические проектов;
-  подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования актуальных 
социальных проблем;
-  осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в 
гражданских инициативах и различных формах самоуправления.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 
гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 
институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в 
современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации 
по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, 
правовых, политических, публицистических);- анализировать и классифицировать социальную 
информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека);
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально - 
экономических и гуманитарных наук;
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 
общества;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 
гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 
решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации;
- нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных последствий 
определенных социальных действий субъектов общественных отношений;
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (включая экономику и право)(базовый уровень)

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего (полного) 
общего образования направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 
закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования;
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 
для участия в жизни гражданского общества и государства;
В случае преподавания отдельных учебных предметов «Экономика» и «Право» разделы (модули) 
«Экономика» и «Право» из данного стандарта исключаются.
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 
семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. 
Понятие культуры. Многообразие культур . Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема 
познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного 
мышления.
Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.



ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 
изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек 
перед лицом угроз и вызовов XXI века.

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 
Требования к уровню подготовки выпускников. Экономика и экономическая наука. Факторы 
производства и факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты 
конкуренции и антимонопольное законодательство.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 
Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями.
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
экономические проблемы.
Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. 
Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как 
социальная группа, особенности молодёжной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая 
система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 
Гражданское общество и государство.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и 
движения. Средства массовой информации в политической системе общества. Политическая 
идеология.
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в 
Российской Федерации.

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте.
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. 
Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 
Общественная значимость и личностный смысл образования.
Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 
гражданина.
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 
Политическое участие. Политическое лидерство.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ



Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности.
Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность.
Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя.
Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 
договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

-  работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 
коммуникации (включая ресурсы Интернета);
-  критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
-  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;
-  анализ современных общественных явлений и событий;
-  освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил
и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);
-  применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 
социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях;
-  аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
-  написание творческих работ по социальным дисциплинам.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик 
должен
знать/понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 
роль человека в системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;



• 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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ЭКОНОМИКЕ (Базовый уровень)

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного)общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России;
- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации;
- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний;
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 
предпринимательской деятельности;
- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 
рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 
ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования.
Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 
Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, рента, 
процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы 
экономических систем. Собственность1. Конкуренция.
Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. Рациональный потребитель. 
Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды 
расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 
Сбережения населения. Страхование.



Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические цели фирмы, 
ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. Факторы, 
влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль.
Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 
менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама.
Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государственная 
политика в области занятости. Профсоюзы.
Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия 
инфляции.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. Основы 
денежной политики государства.
Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 
экономики России.
Опыт познавательной и практической деятельности
-  работа с источниками экономической информации с использованием современных средств 
коммуникации (включая ресурсы Интернета);
-  критическое осмысление экономической информации, экономический анализ общественных 
явлений и событий;
-  освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 
моделирующих ситуации реальной жизни.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 
виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 
факторы экономического роста;
уметь
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 
российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем;
- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики;
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 
инфляции, проблемы международной торговли;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- получения и оценки экономической информации;
- составления семейного бюджета;
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 
гражданина.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРАВУ 
(Базовый уровень)

Изучение права на базовом уровне среднего общего образованиянаправлено на достижение 
следующих целей:
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 
права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 
права и свободы;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым институтам, правопорядку;
- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав и



исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 
подержанию правопорядка в обществе; решения практических задачасв социально-правовой 
сфере, а также учебных задачасв образовательном процессе;
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, 
сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированныхправом.

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 
России.
Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. 
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые 
формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность1. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Порядок и 
условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания дополнительных платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной
юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Опыт познавательной и практической деятельности
-  самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации;
-  разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и защиты 
прав человека, гражданина,
избирателя, собственника, потребителя, работника, налогоплательщика;
-  формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм;
-  применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа поведения 
и порядка действий в конкретных ситуациях;
-  оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их 
действующему законодательству.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента);
- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и 
способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного 
процесса в России;
уметь
правильно употреблять:
- основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, 
компетенция, полномочия, судопроизводство);
характеризовать:
- основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, 
порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус 
участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных образовательных 
услуг;
- порядок призыва на военную службу; 
объяснять:



- взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 
гражданства;
- особенности прохождения альтернативной гражданской службы;
различать:
- виды судопроизводства;
- полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 
организационно-правовые формы редпринимательства;
- порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
приводить примеры:
- различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 
ситуациях, урегулированных правом;
- определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 
точки зрения права;
- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОГРАФИИ 

(Базовый уровень)
Цели изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 
явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 
его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 
географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 
системы.

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 
настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 
территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 
природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.

НАСЕЛЕНИЕ МИРА
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 
населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и 
конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире.



Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 
население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 
хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 
регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 
магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 
мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры 
основных видов продукции. География мировых валютно-финан-совых отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 
территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 
мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 
условиями на конкретных территориях.

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 
географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 
населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 
Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 
географическом разделении труда.

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово
экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. 
Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее 
развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических 
проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 
положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей 
России с наиболее развитыми странами мира.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 
глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 
продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 
Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 
жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
Часы национального регионального компонента прослеживаются приизучение тем всего 
курса, проводятся аналогии в сравнениихозяйства, экономики, культуры регионов мира. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 
стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 
различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 
проблем человечества;



- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда;
уметь
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 
социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ 

(Базовый уровень)
Цели изучения биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира;методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 
с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы с различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных знаний и уменийв повседневной жизни дляоценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе.

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Объект изучения биологии -  живая природа. Отличительные признаки живой природы: 
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль



биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 
мира. Методы познания живой природы.

КЛЕТКА
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) Клеточная теория. 
Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 
человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 
клетки.Вирусы -  неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК -  носитель 
наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 
Генетический код.
Проведение биологических исследований:наблюдение клеток растений и животных под 
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и 
животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.

ОРГАНИЗМ 
Организм -  единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии -  свойства живых организмов.
Деление клетки -  основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 
размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость -  свойства организмов. Генетика -  наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. Г.Мендель -  основоположник генетики. Генетическая 
терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 
Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 
Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека).
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека 
и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей 
среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; 
составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ 
и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.

ВИД
История эволюционных идей.Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 
теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 
единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 
человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 
критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных 
гипотез происхождения жизни и человека.

ЭКОСИСТЕМЫ
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 
структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 
Причины устойчивости и смены экосистем.



Биосфера -  глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 
решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 
природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах 
своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная 
характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование 
изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; 
анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 
экологических проблем и путей их решения.
Национально -  региональный компонентреализуется при изучении тем «Селекция растений. 
Направления работы НПО «Нива Татарстана»», «Селекция животных» - районирование 
породы с/х животных, раздела «Экосистемы», темы «Причины разнообразия видов в природе. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Редкие и исчезающие виды 
Республики Татарстан»
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику; 
уметь
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 
многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 
своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:



- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение).

СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ (Базовый уровень)

Цели изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 
физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации 
и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 
оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально
этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 
методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 
физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 
Границы применимости физических законов и теорий.Принцип соответствия. Основные 
элементы физической картины мира.

МЕХАНИКА
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 
относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 
механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 
Границы применимости классической механики.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 
классической механики, сохранения импульса и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 
простых механизмов, инструментов, транспортных средств.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов 
и агрегатных превращений вещества.



Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 
поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. 
Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 
излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 
волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 
применение физических знанийв повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и
радиоаппаратурой.

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 
частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора.Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения.Закон 
радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 
наблюдаемойВселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 
объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 
устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики;
- уметь
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных



излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды.

СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ (профильный уровень)

Изучение физики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
следующих целей:
освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: 
свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 
статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 
строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 
классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 
электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 
границы их применимости;
применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 
работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 
оценки достоверности новой информации физического содержания, использования современных 
информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно
популярной информации по физике;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 
экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 
воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и 
техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 
использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 
рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека и общества.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ФИЗИКА КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

Физика -  фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 
эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 
природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике (курсивом в тексте выделен материал, 
который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников). 
Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия.Физическая 
картина мира.
МЕХАНИКА
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускоренного 
движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 
ускорение.
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип 
относительности Галилея. Пространство и время в классической механике.
Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость. 
Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики для



объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. 
Условия равновесия твердого тела.
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических 
колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.Механические 
волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны.
Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердого тела, 
взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона всемирного 
тяготения и законов сохранения импульса и механической энергии.
Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, свободного 
падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, взаимодействия тел. 
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: инертности 
тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов сохранения энергии и 
импульса при действии технических устройств.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель 
идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии 
теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической 
энергией теплового движения его молекул.
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального 
газа.
Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. 
Влажность воздуха.
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения агрегатных 
состояний вещества.
Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его 
статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. 
Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.
Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, 
изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела 
иобъяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества 
и законов термодинамики.
Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости вещества, 
удельной теплоты плавления льда и экспериментальных исследований изопроцессов в газах, 
превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 
при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ;
для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости температуры 
кипения воды от давления.
Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя внутреннего 
сгорания, холодильника.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал 
электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 
электрическом поле. Энергия электрического поля.
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 
металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная 
проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные 
приборы.Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства 
вещества.



Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 
электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 
Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление 
электрической энергии.
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 
Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция 
света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы 
отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 
электромагнитных излучений и их практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические 
приборы. Разрешающая способность оптических приборов.
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 
специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. 
Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи.
Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндукции, 
электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, 
преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света и объяснение этих 
явлений.
Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и параллельном 
соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, электроемкости 
конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления вещества, длины световой 
волны и экспериментальных исследований законов электрических цепей постоянного и 
переменного тока, явлений отражения, преломления, интерференции, дифракции, дисперсии 
света.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 
соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, 
микрофона, электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, 
трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа.

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна для 
фотоэффекта. Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля
о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. 
Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 
Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 
распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире.
Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 
радиоактивности и объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении атома 
и атомного ядра.
Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спектров. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой 
камеры.

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 
объяснения природы космических объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. 
Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной.



Наблюдение и описание движения небесных тел 
Компьютерное моделирование движения небесных тел 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 
Знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, 
теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 
взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 
электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 
радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, 
работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, 
длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 
напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 
электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 
индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 
смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 
законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 
Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 
электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 
идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 
постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 
фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 
Уметь
описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 
свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 
охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 
сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 
током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 
полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 
электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение 
света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;
приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления 
природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления 
и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и 
тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 
моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
применять полученные знания для решения физических задач;
определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 
реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 
измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, 
мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость 
вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 
сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину 
световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 
приводить примеры практического применения 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, научно-популярных статьях; использовать новые 
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 
компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);
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;
анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды;
определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 
природной среде.

СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ (Базовый уровень)

Цели изучения химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования:
- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий 
и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 
информации, в том числе компьютерных;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 
Моделирование химических процессо.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных 
оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д.И.Менделеева.
Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 
Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 
Металлическая связь. Водородная связь.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Веществамолекулярного и немолекулярного 
строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления, происходящие при растворении веществ -  разрушение кристаллической решетки, 
диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 
процесс.Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.. 
Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.
Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.



Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 
щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 
неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 
Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 
характеристика подгруппы галогенов.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 
классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 
группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 
молекулах органических соединений.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: 
нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических 
соединений.

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.Проблемы, 
связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 
средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в 
полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 
производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.
Национально-региональный компонентреализуется при изучении тем «Основные положения 
теории химического строения A.M. Бутлерова. Казанская школа химиков», «Природные ис
точники углеводородов. Нефтяная промышленность Татарстана», «Предприятия по 
производству неорганических веществ в России, Татарстане, Арске», « Экологическое 
состояние родного края».
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и



восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 
закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
- уметь
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 
представления в различных формах;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
Мировая художественная культура (базовый уровень)

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне в старшей школе 
направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и национальной 
самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно-исторических эпох, 
развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного представления о роли искусства 
в культурно-историческом процессе; дальнейшее освоение широкого круга явлений 
отечественного искусства с позиций диалога культур;
овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, воспринимать 
и оценивать художественные достоинства произведений искусства;
развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и ассоциативного 
мышления;



воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы, 
творческого потенциала личности; осознание нравственных ценностей и идеалов, воплощённых в 
классическом наследии отечественного и мирового искусства; формирование устойчивой 
потребности в общении с произведениями искусства;
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 
жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на основе личного и 
коллективного творческого опыта.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Мировая художественная культура как совокупность художественных культур разных стран и 
народов мира, сложившаяся на протяжении исторического развития цивилизации.
Происхождение искусства. Первые опыты художественного творчества. Синкретический характер 
искусства первобытного человека. Синтез слова, музыки, танца и изображения в магическом 
ритуале. Художественная символика в искусстве последующих эпох.
Художественная культура древних цивилизаций. Памятники зодчества, изобразительного 
искусства, литературы и музыки Древнего Египта. Пирамиды в Гизе, храмы в Карнаке и Луксоре4, 
канонические скульптурные изображения богов и фараонов, рельефы и фрески, музыкальные 
инструменты.
Художественные достижения Передней Азии, Индии и Китая. Шедевры зодчества и 
изобразительного искусства (Великая Китайская стена, зиккурат в Уре, ступа в Санчи, чайтья в 
Карли). Народный эпос.
Главные темы искусства Доколумбовой Америки. Многообразие архитектурных форм и 
изобразительное искусство (ступенчатые пирамиды и дворцы, монументальная скульптура, 
фрески и произведения декоративно-прикладного искусства).
Мифология -  главный источник образов и символики античного искусства. Архитектура и 
изобразительное искусство Древней Греции (Афинский Акрополь, творчество Фидия, Поликлета, 
Мирона, Праксителя и др. Рельефы, фрески, вазопись). Древнегреческий театр и его творцы 
(Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан). Музыкальное искусство.
Художественная культура Древнего Рима. Развитие древнегреческих традиций. Шедевры 
зодчества: Римский Форум, Пантеон, Колизей, инженерные сооружения. Римский скульптурный 
портрет. Мозаики и фрески Помпей. Зрелищные искусства. Музыкальная культура. 
Раннехристианское искусство.
Художественная культура Средних веков. Архитектура и изобразительное искусство Византии. 
Собор Святой Софии в Константинополе, иконопись, мозаики Равенны.
Особенности славянской языческой культуры. Влияние Византии на художественную культуру 
Руси. Формирование национального стиля в архитектуре: крестово-купольная и шатровая модели 
храма. София Киевская и Новгородская, Успенский собор во Владимире, храм Покрова 
Богородицы на реке Нерль, церковь Вознесения в Коломенском. Архитектура Московского 
Кремля. «Дивное узорочье» московского барокко. Шедевры деревянного зодчества. 
Художественный мир мозаик и фресок XI-XVII веков. Шедевры Новгородской и Владимиро
Суздальской школ живописи. Художественный стиль Феофана Грека, Андрея Рублева и 
Дионисия. Особенности музыкальной культуры (знаменный распев). Освоение 
западноевропейских традиций.
Разнообразие национальных школ и смена стилистических канонов в искусстве Западной Европы. 
Шедевры романского и готического стиля архитектуры. Соборы Нотр-Дам в Париже и Шартре 
(Франция), собор в Кёльне (Германия) и др. Готический собор как синтез искусств 
(базиликальный тип архитектуры, скульптурный и изобразительный декор, григорианский хорал, 
литургическая драма). Светское искусство (средневековый фарс, музыкально-поэти-ческое 
творчество трубадуров и миннезингеров).
Характерные особенности архитектуры и изобразительного искусства стран ислама. Медресе 
Улугбека в Самарканде, соборная мечеть в Кордове, минарет аль-Мальвия в Сирии, дворец 
Альгамбра в Испании, мавзолей Тадж-Махал в Индии. Искусство орнамента, каллиграфии и 
книжной миниатюры. Литература Арабского Востока. Своеобразие музыкальной культуры.



Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры индийского 
храмового зодчества и изобразительного искусства. Музыкальное и театральное искусство Индии. 
Индийский танец как синтез искусств.
Значение и уникальный характер художественной культуры Китая и Японии. Шедевры зодчества: 
императорский дворец в Пекине, золотой павильон в Киото, пещерный храм Юньган, замок 
«Белой цапли» в Химедзи. Садово-парковое искусство: сад камней Реандзи в Киото, комплекс 
Бейхай в Пекине. Многообразие жанров китайской живописи. Японская гравюра (К.Утамаро, А. 
Хиросигэ). Театральное и музыкальное искусство (Пекинская музыкальная драма, японский театр 
Ноо и Кабуки).
Культура эпохи Возрождения. Идеалы гуманизма и их влияние на развитие искусства. Шедевры 
архитектуры (Ф. Брунеллески, Л.Б.Альберти, Д.Браманте, А.Палладио). Мастера изобразительного 
искусства (Джотто ди Бондоне, Донателло, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, 
Микеланджело Буонорроти, Рафаэль Санти, Тициан, Джорджоне, А.Дюрер, К.Босх, П.Брейгель и 
др.). Духовная и светская музыка Ренессанса. Итальянская комедия дель арте. Театр Шекспира. 
Характерные черты искусства маньеризма.
Стилевое многообразие искусства XVTT-XVTTT веков. Эстетика и главные темы искусства 
барокко. Архитектурные шедевры Л. Бернини и В.В. Растрелли. Формирование новых жанров 
живописи. Соединение барочных и реалистических тенденций в живописи Голландии и Фландрии 
(П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, «малые голландцы»). 
Музыкальная культура и театр барокко («взволнованный стиль» итальянской оперы, И.-С.Бах, 
Г.Гендель, А.Вивальди, партесный концерт, духовная музыка М.С.Березовского и 
Д.С.Бортнянского). Искусство рококо (мастера «галантного жанра» и декоративно-прикладное 
искусство).
Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего классицизма во 
Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, Мольер, П.Корнель, Ж.Расин). Просветительский 
классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-А.Гудон, П.Бомарше). Композиторы 
Венской классической школы: К.Глюк, Й.Гайдн, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен.
«Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Каза-кова. Архитектурный облик Санкт- 
Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. Искусство портрета (И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, 
Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, Б.-К.Растрелли, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). Русский 
драматический театр и его творцы (А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр крепостных 
актеров).
Многообразие стилей и направлений в искусстве XTX -  начала XX веков. Эстетика 
романтизма. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, У.Тёрнер. 
Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, Ф.Лист, Г.Берлиоз, 
Р.Вагнер и др.). Западноевропейский театр романтизма и его мастера.
Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кип-ренский, К.П.Брюллов, 
И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке.
Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской реалистической 
живописи (Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). Натурализм во французской литературе и театре (Э.Золя). 
Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, Ж.Бизе).
Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-передвижники). Шедевры 
музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы «Могучей кучки», П.И.Чайковский. 
Реалистические завоевания русской драматической сцены (М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского и
A.П.Чехова).
Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи впечатления 
(К.Моне, К.Писсаро), портретный и бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, П.Гоген), 
натюрморт (П.Сезанн, В.Ван-Гог). Русские последователи импрессионистов (К.А.Коровин,
B.А.Серов, И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и М.Равеля.
Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия символизма и ее 
влияние на различные виды художественного творчества. Мастера живописи (М.А.Врубель, 
В.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира искусства», А.Бёклин, Г.Моро, М.Чюрлёнис и др.). 
Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, М.Метерлинк).
Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в архитектуре и 
изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского модерна (Ф.О.Шехтель и др.).



Основные стили и творческие направления искусства XX века (модернизм, конструктивизм, 
экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, социалистический реализм, авангардизм, 
постмодернизм) и их преломление в различных видах искусства. Становление и расцвет мирового 
кинематографа.
Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 
знать
характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и 
направлений мировой художественной культуры;
шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;
основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной
культуры;
основные средства выразительности разных видов искусства;
уметь
сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с 
определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, 
автором;
устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 
пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного 
произведения;
осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари, 
справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни:
выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности; 
использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном творчестве; 
участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной 
деятельности;
проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, сообщения); 
участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Базовый уровень)

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 
героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 
Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, 
влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.



Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 
Уход за младенцем.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 
током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 
биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 
химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 
характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 
Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве 
заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
Правила и безопасность дорожного движения.

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
Защита Отечества -  долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской 
Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации -  основа обороны государства. История создания 
Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их 
здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная 
гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 
должензнать/понимать
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 
призыва на военную службу;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;



- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
- уметь
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

(базовый уровень)
Цели изучения физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных системфизического 
воспитания,обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 
гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 
релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 
подготовка и требования безопасности.

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно
силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 
мышечные группы.
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительные ходьба и бег.



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 
индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 
снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 
разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и 
командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини
футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта.

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. 
Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 
различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на 
груди, спине, боку с грузом в руке.
Техническая подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка средствами 
избранного вида спорта. Тактические действия и приемы в избранном виде спорта 
(индивидуальные, групповые и командные.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 
должензнать/понимать
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности;
уметь
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ
(Базовый уровень)

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей:
- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 
производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий 
производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 
профессии и построения профессиональной карьеры;
- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 
изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 
экологических требований; сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом, личностными особенностями;
- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в



сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 
материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе коллективной 
деятельности;
- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном 
развитии;
- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности 
к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.
- Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации 
производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной 
школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение 
учащихся.

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 
развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и 
характера труда5.
Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 
комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и кооперация 
труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы и формы 
оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый 
тарифно-квали-фикационный справочник работ и профессий (ЕТКС).
Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 
применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов;рациональное 
размещение производства.
Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологическая 
дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика 
взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде.
Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и 
техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной деятельности; 
введение в производство новых продуктов, современных технологий.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта 
потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. Моделирование 
функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, 
средств и способов реализации проекта.
Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого 
материального объекта или услуги.
Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Применение 
основных методов творческого решения практических задач для создания продуктов труда. 
Документальное представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор 
способов защиты интеллектуальной собственности.
Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение 
операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности.
Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов 
проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда.
Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕИ КАРЬЕРА
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 
предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения 
информации о рынке труда и путях профессионального образования.
Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 
образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации
о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования,



профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного 
роста. Характер профессионального образования и профессиональная мобильность. 
Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 
потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для 
получения профессионального образования или трудоустройства.
Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать
- влияние технологий на общественное развитие;
- составляющие современного производства товаров или услуг;
- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
- основные этапы проектной деятельности;
- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 
трудоустройства;
- уметь
- оценивать потребительские качества товаров и услуг;
- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 
проектной деятельности;
- организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
- выполнять изученные технологические операции;
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров 
и услуг;
- уточнять и корректировать профессиональные намерения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 
практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;
- решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;
- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности.
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
- составления резюме и проведения самопрезентации.

3. Планируемые результаты и способы оценивания достижений
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в среднем звене, позволяет 
ожидать следующие образовательные результаты:
достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности (повышенный 
уровень образованности в избранной профильной области знаний, включающий 
методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности с общекультурным 
развитием и социальной зрелостью выпускника)
овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей понятия, 
законы и закономерности, явления и научные факты;
овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для поисковой, 
творческой, организационной и практической деятельности в избранном профиле; 
достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 
готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том числе 
проводить ее адекватную самооценку;
освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, адекватных 
планам на будущее;освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;понимание 
особенностей выбранной профессии;



достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях знания, который 
позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы данного профиля и успешно 
продолжать в них обучение;
сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 
достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 
необходимых человеку для успешной самореализации.
Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения этих 
результатов, можно надеяться, что выпускник старшей профильной школы будет 
конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного 
общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни.
Формы контроля и учета достижений 
Основные формы аттестации достижений учащихся 
Текущая успеваемость
- контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана;
- контрольные работы по профильным предметам;
- срезовые работы после изученной темы;
- тесты;
- зачеты;
- рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, выставках.
Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года.
Все формы промежуточной аттестации личностных достижений учащихся, характеризующих 
их успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, трудовой, общественной) деятельности. 
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 5-ти балльной 
системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии неудовлетворительной 
годовой оценки по одному из предметов основного учебного плана.
Методы диагностики освоения образовательной программы 
Диагностика включает в себя:
- социальную диагностику:
1. наличие условий для домашней работы;
2. состав семьи;
3. необходимость оказания различных видов помощи;
- медицинскую диагностику:
- показатели физического здоровья
- психологическую диагностику:
- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 
требованиями педагогов и возможностями подростка);
- включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное восприятие 
подростков системы своих отношений со сверстниками, субъективная включенность в 
отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и удовлетворенность им);
- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы своих 
отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, доверительных, но 
сохраняющих его автономность);
- отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, ориентация 
на будущеесубъективное ощущение адекватности своего поведения и эмоциональных реакций);
- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер учебной 
мотивации(интерес к способам получения знаний, умение ставить и достигать конкретные цели 
самообразования, интерес ксамостоятельным формам учебной деятельности, интерес к 
использованию результатов учебной работы социально-значимых 
формах деятельности)
- педагогическую диагностику:
- предметные и личностные достижения;
- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к основам наук и 
методам теоретического мышления, развитый мотив самообразования, связанный с жизненными 
перспективами и самовоспитание, стремление к анализу индивидуального стиля своей учебной 
деятельности, мотивационная избирательность интересов, обусловленная выбором профессии);
- диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных



признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, ориентация 
на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению изучаемого предмета с 
разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы);
- развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления, 
использование исследовательских методов в обучении);
- развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как инструмента 
мышления, грамотность, богатый словарный запас устной речи); взаимодействие с педагогами 
(включенность в личностное общение с педагогами способность к установлению деловых, 
партнерских отношений с взрослыми);
- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранениеучебной активности в 
течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в едином темпе со 
всем классом и предпочтение высокого темпа работы);
- взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, способность 
к проявлению эмпатии по отношению к взрослым);
- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к намеченной 
цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к 
ответственному поведению);
- диагностика интересов.

4.Оценочные и методические материалы 
Критерии выставления отметок.
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, их 
обобщенность и системность:
- полнота и правильность - это правильный, точный ответ;
- правильный, но неполный или неточный ответ;
- неправильный ответ
- нет ответа
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их качество:
- грубые ошибки;
- однотипные ошибки;
- негрубые ошибки
- недочеты 
Шкала отметок
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-11 классов оценивается по 
следующей балльной системе:
«5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2», «1»- неудовлетворительно.
Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем 
ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, умения применять определения, 
правила в конкретных случаях.Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 
приводит собственные примеры).
Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но 
имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% 
содержания ( правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется:
1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 
негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-60% 
содержания ( правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 
формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, 
не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются



существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20 -40% 
содержания (неполный ответ)
Отметку «1» -получает ученик, если работа не выполнена.

Оценочный материал по русскому языку
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
Оценка устных ответов учащихся. Устный опрос является одним из основных способов учета 
знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 
правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 
ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно 
с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 
есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 
проверка его умения применять знания на практике.
Оценка диктантов
Диктант -  одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 
Объем диктанта устанавливается: для 5 класса -  90-100 слов, для 6 класса -  100-110, для 7 -  110
120, для 8 -  120-150, для 9 -  150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 
самостоятельные, так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 
класса -  15-20, для 6 класса -  20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса -  30-35, для 9 класса -  
35-40 слов.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 
прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 
года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
В диктантах должно быть в 5 классе -  не более 5 слов, в 6-7 классах -  не более 7 слов, в 8-9 
классах -  не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 
правописанию которых ученики специально обучались.



До конца первой четверти (а в 5 классе -  до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 
рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 
ошибки:
В переносе слов;
На правила, которые не включены в школьную программу;
На еще не изученные правила;
В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
В передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 
облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 
земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 
негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 
подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:
- В исключениях из правил;
- В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
- В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
- В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого;
- В написании ы и и после приставок;
- В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 
никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как; ничто иное не...; не что иное как 
и др.);
- В собственных именах нерусского происхождения;
- В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
- В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 
в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 
заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, 
сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода -  воды, 
рот -  ротик, грустный -  грустить, резкий -  резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 
верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 
исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 
орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных 
ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 
при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках.



Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 
данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для 
оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса -  5 орфографических ошибок), для оценки 
«2» - 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый 
вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее % задания.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения -  основные формы проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 
«Развития навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе -  100-150 слов, в 6 классе -  150
200 слов, в 7 классе -  200-2500, в 8 классе -  250-350, в 9 классе -  350-450 слов.
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:
- повторение одного и того же слова;
- однообразие словарных конструкций;
- неудачный порядок слов;
- различного рода стилевые смешения.
Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 
умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом 
по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не 
владеет логикой изложения. Фактические ошибки: 
в изложении:
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 
действий, причинно-следственных связей.
В сочинении:
- искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 
собственных, мест событий, дат.
Логические ошибки
-нарушение последовательности в высказывании;
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
-раздробление одной микротемы другой микротемой;
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование.
К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.
Речевые ошибки



- К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 
текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.
- К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:
- употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 
шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 
подбородок на стол; неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука 
болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 
нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 
свистели над ушами; употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 
познакомился с Таней случайно; пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно 
сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 
стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная 
черта характера; приближался все ближе и ближе.
- Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 
требованиями к выразительности речи: неоправданное употребление в авторской речи 
диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;
- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 
авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместоотец) одного из малышей; смешение 
лексики разных исторических эпох; употребление штампов.
- Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтаксических 
конструкций;
- 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;
- 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.
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-трёх 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 её 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 её 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 неё; 
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 трёх-четырёх речевых 
недочётов.
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 неё 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 татарскому языку
Язма эшлэрне бэялэу

№ Талэплэр Билге
1. Шул сыйныфка талэп ителгэн ^лэмдэге CYЗлэр (текст) тиз, ачык, дерес «5»ле

эйтелеп, фикер ацлаешлы бирелсэ, ягъни: билгесе
— фонетик Yзенчэлеклэр (хэрефлэрнец укылыш Yзенчэлеклэре) 
дерес бирелсэ;
— татар эдэби теленец орфографик hэм орфоэпик нормалары 
(сYЗнец язылышы hэм эйтелеш Yзенчэлеклэре) сакланса;
— щемлэлэр сейлэмнец теп структур берэмлеклэренэ (сYЗлэр — 
ищеклэргэ; щемлэ CYЗтезмэлэргэ hэм CYЗлэргэ, мэгънэле кисэклэргэ) 
дерес бYленсэ;
— тукталышлар (паузалар) дерес ясалса, CYЗ басымы hэм логик 
басым дерес укылса яисэ куелса;
— интонацион яктан тексттагы щемлэлэр дерес тавыш белэн 
укылса.

куела.

2. Укытучыныц текст эчтэлегеннэн чыгып бирелгэн сорауларына тегэл 
щавап бирелсэ.

1. Талэп ителгэн ^лэмдэге CYЗлэр (текст) тиешле тизлектэ укылса, лэкин *4»ле
кайбер CYЗлэрнец эйтелешендэ фонетик, орфоэпик Yзенчэлеклэр билгесе
тиешенчэ Yтэлмэсэ, ягъни:
— кайбер CYЗлэрне укыганда, CYЗлэрнец укылыш Yзенчэлеклэре 
орфоэпик нормаларга туры килмэсэ;
— сейлэмнец структур бYленешендэ кайбер хаталар булса;
— щемлэне укыганда, интонацион яктан 1—2 тегэлсезлек щибэрелсэ;

куела.

2. Укытучыныц сорауларына тегэл щавап бирелсэ.
1. Уку тизлеге вакыт чиклэренэ сыймаса hэм уку барышында 3 —4 «3»ле

фонетик, 2—3 орфоэпик хата щибэрелсэ. билгесе
Текст сейлэм берэмлеклэренэ тиешенчэ бYленмэY сэбэпле, интонация 
тегэл бирелмэсэ.

куела.

2. Текстны ацлап та, сорауларга бирелгэн щавапларда тегэлсезлеклэр 
булса.

1. Тиешле тизлектэ уку ^некмэлэре булмаса. «2»ле
Уку барышында Yтелгэн орфограммаларда тегэлсезлеклэр ^ п билгесе
кабатланса.
Уку барышында щибэрелгэн фонетик, орфоэпик, интонацион хаталар 
текст эчтэлеген ацлауга комачауласа.

куела.



2. | Текст эчтэлеге буенча бирелгэн сорауларга елешчэ генэ жавап алынса. |______________ |
Тел буенча бирелгэн белемнэрнец Y3лэштерелY дэрэжэсен, язуда дерес кулланылышын тикшерY 
максатыннан, татар теле дэреслэрендэ терле язма эшлэр — диктант, изложение hэм 
сочинениелэр яздырыла. Диктантларны бэялэгэндэ, орфографик hэм пунктуацион хаталарныц 
саны, э изложение белэн сочинениелэрдэ исэ, орфографик hэм пунктуацион хаталар белэн бергэ, 
теманьщ ачылу дэрэжэсе, язманыц тел байлыгы (С), грамматик ялгышлары (Г), логик (Л) hэм 
фактик (Ф) хаталар исэпкэ алына.
Язма эшлэрдэ жибэрелгэн хаталар тупас hэм тупас булмаган хаталарга бYленеп йертелэ.
Тупас хаталарга алдагы сыйныфларда hэм агымдагы уку елында Yтелгэн орфографик, грамматик 
hэм пунктуацион кагыйдэлэргэ караган хаталар керэ.
Тупас булмаган орфографик хаталар:
— укучы Yзе тезэткэн орфографик хаталар (еч хатасын Yзе тезэткэн укучыныц эше бер баллга 
тYбэн бэялэнэ);
— язылышы татар теле кагыйдэлэренэ туры килмэгэн ялгышлар (Акъегет, кеньяк, теньяк h. б.);
-  мэгънэлэре терлечэ кулланылган кушма яки тезмэсY3лэрне бутап язу (аш казаны — ашказаны, 
бер Yк — берYк, кай вакыт — кайвакыт, ике йезле — икейезле, ил гизэр — Илгизэр,
ей алды —ейалды h. б.)
- программа нигезендэ ейрэнY ^ здэ  тотылмаган яки соцрак Yтелэчэк теоретик 
материалларга караган орфографик hэм грамматик, пунктуацион хаталар;
- беренче тапкыр очраган алынма CY3лэрне, шулай ук тар профессиягэ караган атамаларны 
язудагы хаталар;
- дэреслектэ кYрсэтелмэгэн очракларга караган CY3не юлдан-юлга кYчерYДЭ ялгышу.

Тупас булмаган пунктуацион хаталарга, жемлэ эчендэге синтагмаларны яки кушма жемлэ 
елешлэрен аеру ечен, функциялэре бердэй булган тыныш билгелэренец берсе урынына 
икенчесен кую (теркэгечлэрдэн башка бэйлэнгэн ике тицдэш кисэкнец берсен икенчесенэ каршы 
куюны белдергэн очракта сызык яки етер кую; гомумилэштерYче CY3лэр янында— ике нокта яки 
сызык; аныклагычлар янына — сызык, ике нокта, жэялэр яки ике яктан етер; ымлык яки аваз 
ияртемнэреннэн соц — етер яки ендэY билгесе; теркэгечсез тезмэ кушма жемлэдэ — етер, 
нокталы етер яки сызык; тицдэш кисэклэр арасында — етер яки нокталы етер; иярченле кушма 
жемлэдэ — етер яки ике нокта; туры сейлэм янында — сызык,етер яки сызык, ^ п  нокта hэм 
сызык, ике нокта hэм сызык; тицдэш тYгел аергычлар арасына етер кую; берничэ тыныш билгесе 
бергэ очрашкан урыннарда ялгышу, Yзара бик тыгыз бэйлэнештэге гади жемлэлэрне етер, сызык 
яки ике нокта белэн аерып язу; тезмэ кушма жемлэлэрнец елешлэрен нокта белэн аерып, шул 
фикерне гади жемлэлэр итеп бирY) керэ.
Контроль диктантларны бэялэу
БэялэY нормалары контроль диктант ^лэменнэн чыгып бирелэ. Язма эшлэрнец ^лэме кимрэк 
яки артыграк булганда,нормалар да шуца менэсэбэттэ кими яки арта.
Сыйныфлар буенча контроль диктант ^лэме тYбэндэгечэ билгелэнэ:

Сыйныфлар СY3лэр 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 haM язу методикасы. Диктантны бэялэгэндэ, орфографик hэм пунктуацион 
хаталар саны исэпкэ алына.
Диктант язганда, укучы тарафыннан текстка естэлмэ hэм Yзгэрешлэр кертелми.
Укытучы диктант текстын укыганда, укучы нишлэргэ тиеш?
Игътибар белэн тыцларга. Укытучы, текстны бер кат сэнгатьле итеп укып чыккач, авыр 
ацлаешлы CY3лэр яки фразеологик эйтелмэлэр булса, аларны ацлата.



Диктант текстын укытучы щемлэлэп яздыра, озынрак щемлэлэрне, бер кат тулысынча укыгач, 
синтагмаларга бYлеп эйтэ.
Укучы, укытучы щемлэне синтагмаларга бYлеп эйткэндэ, тыныш билгелэрен «куеп калырга» 
ашыкмасын, ченки синтагмаларга — мэгънэви кисэклэргэ бYлеп эйтY тыныш билгелэре 
булмаган урынга да туры килергэ мемкин, шуца ^ р э  тыныш билгелэрен щемлэне тулысынча 
укыганда кую дересрэк булыр.
Укытучы тексттагы CYЗлэрне эдэби телнец орфоэпик нормаларына туры китереп эйтэ, лэкин 
аларныц дерес язылышын искэртми. Бу очракта укучы барлык CYЗлэрнец дэ эйтелеше язылышка 
туры килмэгэнлеген, CYЗлэргэ (шул исэптэн алынма CYЗлэргэ дэ) кушымча ялгану 
Yзенчэлеклэрен исенэ тешерергэ тиеш.
Укытучы аерым язылырга тиешле ярдэмлек CYЗлэрне теп CYЗдэн пауза белэн аерып эйтми, теп 
CYЗ белэн бэйлек hэм бэйлек CYЗлэрнец, теп CYЗ белэн кисэкчэлэрнец, теп CYЗ белэн 
теркэгечлэрнец язылыш Yзенчэлеген искэртми.
Укучы щемлэне язып бетергэч, укытучы, дерес интонация белэн, аны тагын бер кат укый. Укучы 
бу очракта кушма щемлэ эчендэге гади щемлэлэр арасына тиешле тыныш билгелэрен куя; гади 
hэм кушма щемлэ эчендэ аерымланган иярчен кисэклэр дэ булырга мемкин, аларны тыныш 
билгесе белэн ничек аерырга икэнен исенэ тешерэ; теркэгечле hэм теркэгечсез тезмэ кушма 
щемлэлэр эчендэ куелырга тиешле тыныш билгелэрен барлый; синтетик hэм аналитик тердэге 
иярчен щемлэлэр белэн баш щемлэ арасына тиешле тыныш билгелэрен куя; укытучыныц щемлэ 
ахырында ясаган интонациясенэ карап, щемлэ ахырына тиешле тыныш билгесен куя.
Диктант тулысынча язылып беткэч, укытучы текстны соцгы тапкыр сэнгатьле итеп укып чыга. 
Бу вакытта укучы, беренче чиратта, щемлэ эчендэ hэм ахырында куелырга тиешле тыныш 
билгелэренец куелышын тагын бер кат тикшерэ.
Аннары укучыга, язмасын местэкыйль тикшерер ечен, 3—5 минут вакыт бирелэ. Бу вакытны 
тиешенчэ файдаланып, укучы тагын бер кат hэр теп CYЗнец hэм ярдэмлеклэрнец язылышын 
карап чыга. ТикшерY ахырына ул hэр CYЗнец язылышы, щемлэ эчендэге hэм ахырындагы hэр 
тыныш билгесенец куелышы дерес дигэн нэтищэгэ килергэ тиеш. Бу — укучыныц нэтищэсе. 
Соцгы нэтищэне, эшне тикшергэннэн соц, укытучы ясый. Ул укучыныц язмасындагы 
орфографик hэм пунктуацион талэплэрнец дерес Yтэлешенэ бэя — билге куя.
Истэ тотарга кирэк:
- бер Yк хатаныц бер Yк CYЗлэрдэ кабатлануы бер ялгыш итеп санала;
- бер Yк хата терле CYЗлэрдэ щибэрелгэн булса, hэрберсе аерым ялгышка исэплэнэ;
- щемлэ ахырында тиешле тыныш билгесен куймау сэбэпле, икенче щемлэне юл хэрефе 
белэн башлау очрагы бер пунктуацион хатага исэплэнэ;
- текст эчендэ туры сейлэмне программа талэп иткэндэрэщэдэ бирэ алмау пунктуацион хата 
исэбенэ кертелэ;
- туры сейлэмне дерес биреп тэ, тыныш билгелэрендэ хаталар щибэрелсэ, аларныц чит кеше 
CYЗлэрен 6^ y^  караганнары барысы бергэ бер хата итеп санала;
5 нче сыйныфтан башлап, тезэтелгэн хаталарныц кайсы тер хатага исэплэнYен кYрсэтэ торган 
шартлы билгелэрне поляда тYгэрэк эчендэ 6^ y бик уцайлы:
- икесе бер тупас ялгыш итеп санала торган очракта берсе тYгэрэк эченэ алынмый;
- бер тердэге яки бер Yк кагыйдэгэ караган хаталар ялгышлар санында тулысынча кYрсэтелэ. 
Бу очракта аларныц саны теге яки бу уцай билге кую нормасыннан артып китэргэ мемкин, шуца 
кYрэ контроль диктантларда, щэялэр эченэ алып, шундый ничэ хата барлыгын кYрсэтергэ 
тэкъдим ителэ. 
Мэсэлэн, контроль диктантта хаталар саны 3 (2) (3 хатаныц 2 се — 1 тердэге хата) рэвешендэ 
^рсэтелэ икэн, ул эшкэ «4»ле билгесе куеп була;
- укучыныц эшен бэялэгэндэ, хаталарныц терлэре (орфографик, пунктуацион h. б.) аерым - 
аерым исэплэнэ hэм, шуларныц барысыннан чыгып, бер билге куела;
- укучыларныц язу тизлегенэ дэ игътибар ителэ, шуца ^ р э аеруча экрен язучы укучылар 
белэн шэхси эш оештырырга туры килэ.
Бер минутка уртача язу тизлеге тYбэндэгечэ тэкъдим ителэ:

Сыйныфлар СYЗ саны Хэреф 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

Г рамматик биремле диктантларны бэялэу
Грамматик биремле диктантлар ^лэме ягыннан, контроль диктантлар белэн чагыштырганда,
10— 15 CYЗгэ кимрэк була.
Аларны тикшерY hэм бэялэY контроль диктантлардагы кебек Yк эшлэнсэ дэ, мондый 
диктантларга ике билге куела: беренчесе— диктантка, икенчесе — грамматик биремне башкару 
сыйфатына. Эгэр грамматик бирем бер дэ ялгышсыз башкарылса, «5»ле куела. ДYрттэн еч елеше 
дерес башкарылмаган грамматик биремгэ уцай билге куелмый.
Контроль диктантларны бэялэу______________________________________________________

№ Талэплэр Билге
1. Орфографик hэм пунктуацион хаталары булмаган «5»ле

эшкэ билгесе
Искэрмэ. Орфографик (яки пунктуацион) хаталы пехтэ куела.
башкарылган эшкэ яки бер Yк хата бер Yк CYЗлэрдэ «5» ле бил-
кабатланса hэм бер пунктуацион хаталы эшкэ гесе куела 

ала.
2. 1 орфографик, 1 пунктуацион хатасы булган эшкэ «4»ле

Искэрмэ. 1 орфографик, 2 пунктуацион хаталы эшкэ билгесе
яки, орфографик хаталары булмыйча, 3 пунктуацион куела.
хатасы булган эшкэ, яки бер тердэге 2 орфографик hэм «4»ле
1 пунктуацион хаталы эшкэ билгесе

куела.
3. 2 орфографик, 1—3 пунктуацион хаталы, 2 тезэтYле «3»ле

эшкэ билгесе
Искэрмэ. 4 пунктуацион, 1 орфографик хаталы эшкэ куела.
яки бер тердэге 5 орфографик, 4 пунктуацион хаталы «3»ле
эшкэ билгесе

куела.
4. 5 орфографик, 5 пунктуацион хаталы, 4 тезэтYле «2»ле

эшкэ билгесе
куела.

5. 6—7 орфографик, 4—5 пунктуацион хаталы, берничэ «1»ле
тезэтYле эшкэ билгесе

куела.
Сузлек диктантларын бэялэу
СYЗлек диктантыныц кYлэме тYбэндэгечэ билгелэнэ:

Сыйныфлар СYЗлэр саны
5 15—20
6 20—25
7 25—30
8 30—35
9 35—40

Хатасыз башкарылган эшкэ—«5»ле, бер-ике хаталы эшкэ— «4»ле, еч яки дYрт хаталы эшкэ 
«3»ле билгесе куела
0йрэту характерындагы язма эшлэрне бэялэу.
0йрэтY характерындагы язма эшлэр (терле кYнегYлэр, контроль характерда булмаган диктантлар 
h. б.), контроль эшлэр белэн чагыштырганда, талэпчэнрэк бэялэнэ. Андый эшлэрдэ:
а) укучыныц аны ни дэрэж;эдэ местэкыйль башкаруы;
э) укытуныц кайсы вакытында (яца белемнэрне YЗлэштерYгэ эзерлек вакытында, YЗлэштерY 
процессында, ныгыту яисэ кабатлау барышында, фронталь тикшерY чорында h. б.) эшлэнYе;
б) эшнец кYлэме;
в) ни дэрэж;эдэ пехтэ hэм Y3 вакытындабашкарылуы исэпкэ алына.



ДибэрелYе ихтимал булган хаталар алдан искэртелгэн очракта, «5»ле билгесе — ялгышсыз, 
«4»ле билгесе бер тезэтYле (укучы Yзе тезэткэн) эшкэ генэ куела. Ике хатасы булган эшкэ— 
«3»ле, еч-дYрт хаталы эшкэ «2»ле билгесе куела.
ДибэрелYе ихтимал булган ялгышлар алдан искэртелмэсэ, местэкыйль рэвештэ башкарылган 
эшлэр контроль диктант нормасы белэн бэялэнэ.
Изложениелэрне бэялэу
Изложение язу ечен, гадэттэ, укучыга ацлаешлы телдэ хикэялэY характерындагы текст яки езек 
алына. Ул матур яки фэнни-популяр эдэбияттан, кендэлек матбугаттан h. б.булырга мемкин. 
Кайсы гына езек, текст бирелсэ дэ, укучы аныц язылу стиленэ игътибар итэргэ, стильлэрне 
бутамаска тиеш. Текстныц стиль Yзенчэлеклэре укучыныц язмасында да сакланырга тиеш. 
Изложениенец ^лэме hэм эчтэлеге, сыйныфныц эзерлегенэ карап, укытучы тарафыннан сайлап 
алына.
Изложение ечен матур эдэбият hэм фольклор эсэрлэреннэн,вакытлы матбугаттан хикэялэY 
характерындагы езеклэр яки текст алына. Тезмэ эсэрлэр нигезендэ изложение сирэк 
яздырыла.Сайланган текстлар укучыларга белем hэм тэрбия 6^ y максатларын 
канэгатьлэндерерлек, эчтэлеге hэм теле ягыннан ацлаешлы булырга, бэйлэнешле сейлэм YCтерY 
юнэлешендэ алып барылырга тиеш.
Текст белэн эшлэY барышында укучыларныц бэйлэнешле фикер йертэ белY сэлэтенэ генэ тYгел, 
ана теленец орфографик, грамматик, стилистик hэм пунктуацион Yзенчэлеклэрен белYлэренэ, 
текст эчтэлегеннэн чыгып нэтищэ ясый белY сэлэтенэ, CYЗ байлыгыннан файдалана белY 
мемкинлеклэренэ дэ бэя бирелэ.
Изложение текстыныц hэм язма эшлэрнец кYлэме (сYЗлэр белэн) тубэндэгечэ билгелэнэ:____

Сый-
ныф-
лар

Изложен
ие

саны

Уку елы башында Уку елы азагында

текстныц язманыц текстныц язманыц
^лэме ^лэме

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 ярдэмендэ укучыларныц тYбэндэге белем, осталык hэм язу кYнекмэлэре тикшерелэ: 
Укучыныц эчтэлекне эзлекле, тулы hэм дерес бирYе,бэйлэнешле итеп яза алуы, ягъни изложение 
текстыныц мемкин кадэр тегэл бирелYе. Текстка Yзгэреш бары тик ищади(сочинение 
элементлары кертелгэн биремле) изложениелэрдэ генэ кертелэ.
Укучыныц тел байлыгы, сейлэмнец тегэл hэм образлы булуы. Сейлэм байлыгы дигэндэ, 
предмет, кYренеш, вакыйгаларны тасвирлауда тиешле CYЗлэрне мемкин кадэр урынлы куллану, 
кYптерле морфологик категориялэрдэн hэм синтаксик тезелмэлэрдэн файдалану ^ здэ  тотыла. 
СYЗ терлелегенец чиклэнгэн булуы, CYЗнец бер Yк формаларын еш кабатлау, бер тердэге гади 
щыйнак щемлэлэр яки бертесле синтаксик тезелмэлэр белэн генэ эш т у  укучы теленец ярлы 
булуын 
^рсэтэ.
Сейлэм тегэллеге дигэндэ, CYЗлэрне контекстта дерес мэгънэсендэ куллану, контекст талэп 
иткэн иц уцышлы синонимны файдалана белY, гади щемлэлэрдэ — CYЗлэрнец, кушма 
щемлэлэрдэ гади щемлэлэрнец Yзара бэйлэнешен дерес оештыра алу кYЗдэ тотыла.
Язуныц образлылыгы исэ YЗ эченэ CYЗ hэм фразеологик эйтелмэлэрне, сурэтлэY чараларын 
(эпитет, чагыштыру, сынландыру, гипербола кебеклэр) куллануны, hэр ситуациянец Yзенэ генэ 
хас сейлэм терен hэм стилен саклап язуны ала.
3. Грамоталы итеп яза алу дэрэщэсе — укучыныц грамматик нормаларны hэм дерес язу 
кагыйдэлэрен саклап язукYнекмэлэренэ ия булуы ул.
Изложение тубэндэгечэ бэялэнэ:_________________________________________________

№ Текстныц бирелеше Грамоталылыгы Билге



1. Текст, планга нигезлэнеп (яки 
плансыз), эзлекле бирелгэн; 
стиль бердэмлеге сакланган; 
фактик хаталар юк.

1 орфографик
яки пунктуацион (яки
грамматик) хата бар.

«5»ле
билгесе
куела.

2. Тексттагы хикэялэY агышы 
бирелгэн эзлеклелек белэн 
тулысынча туры килми; стиль 
бердэмлегендэ хилафлык сизелэ; 
язмада 1 фактик хата 
ж;ибэрелгэн.

2 орфографик,
1 пунктуацион 
(яки 1 грамматик) 
хата бар.

«4»ле
билгесе
куела.

3. Текст язмада эзлекле 
бирелмэгэн,
стиль бердэмлеге сакланмаган. 
СYЗлэр бэйлэнешендэге 
тегэлсезлеклэр ж;емлэнец 
мэгънэсен бозуга китергэн. 
Язмада 1 фактик хата 
ж;ибэрелгэн.

3 орфографик, 
2 пунктуацион, 
1 грамматик 
хата бар.

«3»ле
билгесе
куела.

4. Тексттагы эзлеклелек язмада 
сакланмаган; стиль бердэмлеге 
юк; CYЗлэр hэм щемлэлэр 
бэйлэнешендэ хаталар бар; 
фактик hэм техник хаталар кYп.

Орфографик 
хаталарныц 
саны — 3 тэн, 
пунктуацион 
хаталарныц 
саны — 2 дэн, 
грамматик 
хаталарныц 
саны 3 тэн артык.

«2»ле
билгесе
куела.

5. Текстныц эзлеклелеге язмада 
сакланмаган; CYЗлэр hэм 
щемлэлэр
бэйлэнешендэ ж;ибэрелгэн 
хаталар
текстныц эчтэлеген ацлауны 
кыенлаштыра, хаталар бик ^ п .

Тегэлсезлеклэр 
«2»ле кую 
нормасыннан 
артып китэ.

«1»ле
билгесе
куела.

Сочинение тубэндэгечэ бэялэнэ:
Эшнец эчтэлеге hэм теле Грамоталылыгы Билге

1. Эчтэлек темага туры килэ; язмада 
фактик ялгышлар юк; план буенча (яки 
плансыз) эзлекле язылган; теле бай, 
образлы; стиль бердэмлеге сакланган.

1 орфографик 
(пунктуацион 
яисэ грамматик) 
ялгыш бар.

«5»ле
билгесе
куела.

2. Язманыц эчтэлеге темага, нигездэ, 
туры
килэ, ул дерес ачылган; 1 фактик хата 
ж;ибэрелгэн, хикэялэY эзлеклелегендэ 
артык эhэмияте булмаган тегэлсезлек 
сизелэ; тулаем алганда, теле бай, 
образлы; стиль бердэмлеге сакланган.

2 орфографик,
2 пунктуацион 
hэм 2 грамматик 
ялгыш 
бар.

«4»ле
билгесе
куела.

3. Эчтэлекне бирYДЭ меhим читлэшYлэр 
бар: ул, нигездэ, дерес, лэкин фактик 
тегэлсезлеклэр очрый, хикэялэY эзлек
ле тYгел; теленец ярлылыгы сизелеп 
тора; синонимик CYЗлэрне аз куллана, 
бертерлерэк синтаксик тезелмэлэр фай- 
далана, образлы тYгел, CYЗ куллануда 
ялгышлар ж;ибэрэ; стиль бердэмлеге 
сак-

3 орфографик, 
3 пунктуацион 
hэм 3 грамма
тик ялгыш 
бар.

«3»ле
билгесе
куела.



ланып щитмэгэн.
4. Тема ачылмаган; фактик 

тегэлсезлеклэр
^п; планга туры килми, эзлеклелек бо- 
зылган; теле ярлы; CYЗ куллану 
ялгышлары еш очрый; стиль 
бердэмлеге юк.

7 орфографик, 
7 пунктуацион 
hэм грамматик 
ялгышлар бар.

«2»ле
билгесе
куела.

5. Тегэлсезлеклэр «2»ле билгесе кую 
нормасыннан артып киткэн.

Ялгышлары 
«2»ле билгесе кую 
нормасыннан артык.

«1»ле
билгесе
куела.

Язма эштэн соц беренче юлга, кызыл юл турысыннан башлап, ялгышларныц саны ^рсэтелэ: 
башта — орфографик,аннан соц пунктуацион hэм стилистик хаталар саны языла.
Аларны ике нокта аша ^рсэтергэ була: 1:3:2. Бу язылыш 1 орфографик, 3 пунктуацион, 2 стиль 
хатасы барлыкны ацлата

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.
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:
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.
Оценка письменных контрольным 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.
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).
б.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.
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 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. 
ценка «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 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:
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 объёма 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 недочётов 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, недочётов 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 видоизменённые 
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 приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 
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 недочёта, 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. Даёт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочётов, 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 видоизменённой 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; даёт нечёткие 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 недочёта.
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 недочёта и /или/ не более двух недочётов.
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 недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.
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 недочётов, 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 
объёме 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 недочёта 
или одну негрубую ошибку и один недочёт.



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 объём 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 отчёте 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 объём 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 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 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 
недочётов 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 недочётов, не более одной грубой и



одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов; допустил четыре или пять недочётов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, 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 недочётов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 
негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 
не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии 
четырёх-пяти недочётов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов 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 
недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.
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 объём 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 
Г рубые 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 расчёты, 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.



Недочёты
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 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;
- 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.
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.

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—30 правильных ответов — оценка «5»;
- 19—24 правильных ответов — оценка «4»;
- 13— 18 правильных ответов — оценка «3»;
- 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.
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.



С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 
вызова из строя), тестирование.

Оценка 5 (12, 13, Оценка 4 (9, 10, 11) Оценка 3 (6, 7, 8) Оценка 2 (5, 4, 2)
14)
За ответ, в котором За тот же ответ, За ответ, в котором За непонимание
учащийся если в нем отсутствует и незнание
демонстрирует содержатся логическая материала
глубокое небольшие последовательност программы
понимание неточности и ь, имеются
сущности незначительны пробелы в знании
материала; е ошибки. материала, нет
логично его должной
излагает, аргументации и
используя в умения
деятельности. использовать 

знания на 
практике.

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 При выполнении Двигательное Движение
отдельные его ученик действие в или
элементы действует так основном отдельные
выполнены же, как и в выполнено его элементы
правильно, с предыдущем правильно, но выполнены
соблюдением всех случае, но допущена одна неправильно,
требований, без допустил не грубая или допущено
ошибок, легко, более двух несколько более двух
свободно, четко, незначительных мелких ошибок, значительных
уверенно, слитно, с ошибок. приведших к или одна
отличной осанкой, в скованности грубая
надлежащем ритме; движений, ошибка.
ученик понимает неуверенности.
сущность движения, Учащийся не
его назначение, может
может разобраться в выполнить
движении, движение в
объяснить, как оно нестандартных
выполняется, и и сложных в
продемонстрировать сравнении с
в нестандартных уроком
условиях; может условиях.
определить и
исправить ошибки,
допущенные другим
учеником; уверенно
выполняет учебный
норматив.



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: Учащийся: Более половины Учащийся не
-  самостоятельно -  организует видов может выполнить
организовать место занятий в самостоятельной самостоятельно
место занятий; основном деятельности ни один из
-  подбирать самостоятельно, выполнены с пунктов
средства и лишь с помощью
инвентарь и незначительной учителя или не
применять их в помощью; выполняется
конкретных -  допускает один из пунктов
условиях; незначительные

контролировать ошибки в
ход подборе средств;
выполнения
деятельности и - контролирует
оценивать ход
итоги выполнения 

деятельности и 
оценивает 
итоги

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 Исходный Исходный Учащийся не
показатель показатель показатель выполняет
соответствует соответствует соответствует государственный
высокому уровню среднему уровню низкому уровню стандарт, нет
подготовленности подготовленност подготовленност темпа роста
, и и достаточному и и показателей
предусмотренном темпу прироста незначительному физической
у обязательным приросту подготовленност
минимумом и
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

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. 11 класс.
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 
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 12,00 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. 10 класс.
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 14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00



км, мин
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

Используемые УМК при реализации ОП СОО:
1 Иностранный язык. 10 О.А.Афанасьева 2007
2 Математика 10 А.Н.Колмогоров 2008
3 Геометрия 10 А.С. Атанасян. 2011
4 Информатика. 10 Н. Д. Угринович 2009
5 Всеобщая история. 10 Н. В.Загладин. 2009
6 Обществознание 10 А.И.Кравченко 2009
7 География. 10 М. А. Максаковский. 2009
8 Физика 10 Перышкин, 2009
9 Химия. 10 О. С. Габриелян. 2008
10 Биология. 10 В. В.Захаров 2006
11 Технология. 10 Д. В.Симоненко 2006
12 ОБЖ 10 А.Т.Смирнов 2011
13 Русский язык. 10 Н.А.Андронова 2007
14 Литература 1-2 часть. 10 М. Г. Ахметзянов 2006
15 Татарский язык. 10 М.З.Закиев 2008
16 Тат.литература 10 А.Г.Ахмадуллин 2011
17 Физическая культура 10 В.И.Лях 2009
18 Иностранный язык. 11 О.А.Афанасьева 2009
19 Математика 11 А.Н.Колмогоров 2008
20 Геометрия 11 Л.С. Атанасян 2011
21 Информатика. 11 Н. Д. Угринович. 2009
22 Всеобщая история. 11 Н. В.Загладин 2009
23 Обществознание 11 А.И.Кравченко 2009
24 География 11 М.И. Максаковский 2009
25 Физика 11 Г.Я.Мякишев 2009
26 Химия. 11 О.С. Габриелян. 2009
27 Биология. 11 В.В.Захаров 2009
28 Технология. 11 Д.В.Симоненко 2009
29 Русский язык. 11 Н.А.Андронова 2009
30 Литература 1-2часть. 11 М.Г.Ахметзянов 2006
31 Тат.литература 11 А.Г.Ахмадуллин 2011
32 Татарский язык 11 М.З.Закиев 2008
33 Технология 11 В.Д.Симоненко 2006
34 ОБЖ 11 А.Т.Смирнова 2014
35 Физическая культура 11 В.И.Лях 2007
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