
Принято на заседании 

Педагогического Совета 

Утверждено приказом №___________ 

От «_______»_________ 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная 

программа 

начального общего образования 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №84 

с углубленным изучением 

иностранных языков» Советского 

района г.Казани 

на 2015-2016 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

3. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

4. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

5. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

6. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

7. Программа коррекционной работы 

8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего 

образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт)к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

В данной Программе учитываются особенности первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

        с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка - с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

        с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей 

в общении, познании, социальном признании самовыражении; 

        с принятием и освоением ребенком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 



школьника, определяющей новый образ школьной жизни перспективы 

личностного и познавательного развития; 

        с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять 

цели следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

        с изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

        с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности мировоззрения. 

 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые 

на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, 

анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах 

и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 



обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

Цель реализации основной образовательной программы 

начального общего образования -обеспечение планируемых результатов 

по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися входе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как 

программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ 

всех без исключения учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 



желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося(включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья). 

 

Основная образовательная программа предусматривает: 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся.  

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее —планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, 



допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Структура планируемых результатов строится с учётом 

необходимости: 

определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — 

зоны ближайшего развития ребёнка; 

определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

 В структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе  выделяются следующие уровни описания. 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится». Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. В эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 



основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля 

достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение 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 этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

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 начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной 

язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

2.1. Формирование универсальных учебных действий(личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию 

с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 



Личностные универсальные учебные действия. 
У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного отдоконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 



адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 



Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 



обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 



строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

2.1.1. Чтение. 

Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с  информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. У выпускников будут развиты такие 

читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Выпускники научатся 



осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации, а также  приобрести первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления 

её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного. 

Выпускник научится: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять плантекста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

два-три существенных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде(например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях  . 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 



пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 



Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды 

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 

создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники её 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы 

в простых учебных и практических ситуациях. В результате использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, 

запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 



Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэшкарты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять 

и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов 

или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 



• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и 

в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.2. Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка 

обучающиеся на ступени начального общего образования научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся 

получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 



человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 

родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка».  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и 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)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы  слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться  

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами 

в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 



• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 



• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

2.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном 

языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 

предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники 



полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного)произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях);   содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения 

работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 



• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

под темы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; без использования 

терминологии. 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например. соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 



• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета),опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно- этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной 

и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 



• работать с детской периодикой. 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет)без 

использования терминологии; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

2.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика 

героя). 

2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 



Знакомство с детским пластом культуры страны (стран)изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Со изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального 

общего образования внесёт свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного 

языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и 

его некоторых отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 



• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу(с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 



• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 



• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

tobe; глаголы в Present,Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзамиand и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения сконструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениямиsome, any 

(некоторые случаи употребления:Can Ihavesometea? 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). 

2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 



• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм —грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 



пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

2.5.4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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



• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

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

2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («… и …», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию(простой алгоритм), 

план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы). 

2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

ступени начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 



целостный взгляд на мир вего органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ 

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио_ и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

2.6.1. Человек и природа 



Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото" и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием 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 

природ" 

ной 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. 

2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос),в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 



• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

2.7. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 



традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

2.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 



2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности 

и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, —любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 



разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы 

в различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности(рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 



• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет 

и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм 



и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, 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. 

2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работа хна эти темы. 

2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 



• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий - целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 



• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, 

аудио_ и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях 

(в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность —и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 



Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 



• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

2.10. Физическая культура(для обучающихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и вовремя подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом 

воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 



• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 



• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса)и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические   индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки,  метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

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

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем 

учебным предметам на ступени начального общего образования с 



примерами заданий для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов представлены в Приложении к данной основной 

образовательной программе 

начального общего образования(См.: Планируемые результаты начального 

общего образования /Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова 

и др.; под. ред.Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 

2009.) 

 

 

 

3. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования  

Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования (далее —программа 

формирования универсальных учебных действий)конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 

видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 



• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

4.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию 

в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения 

учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с 

целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания 

и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 



– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

4.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена 

на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное 

усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения 

в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных 

действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 



является одной из составляющих успешности обучения в образовательном 

учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-

разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их  достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личностии её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 

и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят над предметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 



саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно_смысловую ориентацию обучающихся(умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 



• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 



• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражатьсвои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет 

зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 

(их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 



Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь   и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка 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 становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-

этическаяориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

4.3. Связь универсальных учебных действий  с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 

и решения важных задач жизнедеятельностиобучающихся1.На ступени 

начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 



играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).Литературное 

чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. Учебные предметы «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном языке» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 



• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык»обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий —формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странами народам, компетентности в межкультурном диалоге. Изучение 

иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 



«Математика». На ступени начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на 

этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает 

систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 



• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования(использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов 

и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклораРоссии, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпати и и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 



замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач 

на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ компетентности 

учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 



• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

• формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 



• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

4.4. Информационно-коммуникационные технологии –

инструментарий универсальных учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ компетентности 

обучающихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду 

с традиционными методиками, целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. 

Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ 

компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при 

оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование 

информационно_образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность 

как способность решать учебные задачи с использованием общедоступных 

в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий. При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 



• уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий 

ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 

действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипер медиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. 

Подпрограмма формирования ИКТ компетентности включает 

следующие разделы. Знакомство со средствами ИКТ. Использование 

эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами 

ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. Запись, фиксация информации. Ввод информации 

в 

компьютер с фото_ и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. 

Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, 

введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш_карт). 



Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном 

и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и 

их цепочек (слайд-шоу), видео и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения 

из готовых фрагментов (аппликация).Создание структурированных 

сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 

сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с 

использованием фото или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного 

объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ–электронной почты, чата, форума, аудио и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 

процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 



деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального 

мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ 

компетентности обучающихся» реализуется средствами различных 

учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента 

или компонента ИКТ компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. 

Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ компетентности сказывается ив том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем 

профессиональной ИКТ компетентности. Тем самым естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это 

делается». 

Распределение материала по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ компетентности 

обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио_ и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа 

сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео_ и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 



ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык».Подготовка плана и тезисов сообщения (в 

том числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого 

текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в 

том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

«Математика и информатика». Применение математических 

знаний и представлений, а также методов информатики для решения 

учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере),объяснение, сравнение 

и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных 

связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о 

самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические 

объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим ирастровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 



вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 

4.5. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из 

дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, 

и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.Наиболее остро 

проблема преемственности стоит в двухключевых точках — в момент 

поступления детей в школу(при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего(полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной 

проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе 

от предшкольного к начальному общему образованию показали, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 



Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных 

и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности 

и умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется 

первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-

познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 



интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных формконтекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает 

как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

ступени начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

детей и при переходе обучающихся на ступень основного общего 

образования. Трудности такого перехода —ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 



• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. 

д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, 

контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.  

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

5.1 Общие положения 

         Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

         Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат.   Особенностью содержания 

современного начального образования является не только ответ на вопрос, 



что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также 

распространить общеучебные умения навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся.  Уровень сформированности УУД в полной 

мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования.     Важным 

условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 

активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.   Разработка 

образовательных программ по учебным предметам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личным, метапредметным, предметным) 

 

 

6. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  

Нормативно-правовой и методологической основой программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации 

«Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитанияличности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихся является также концептуальной и 

методическойосновой для разработки и реализации образовательным 

учреждением собственной программы духовно-нравственногоразвития и 

воспитания обучающихся на ступени начальногообщего образования с 

учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иныхособенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизациюзадач, ценностей, содержания, планируемых результатов, 



атакже форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности 

детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческихклубов. 

Школа создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностямсемьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальнойгруппы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и 

направляяобразовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся предусматриваетсогласование усилий 

многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, 

учреждений дополнительногообразования, культуры и спорта, 

традиционных религиозныхорганизаций и общественных объединений, 

включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и 

воспитаниянаправлена на организацию нравственного уклада 

школьнойжизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную,социально значимую деятельность обучающихся, 

основанногона системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогическойдеятельности школы, семьи и других субъектов 

общественнойжизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая рольв 

создании социально открытого, нравственного укладашкольной жизни 

принадлежит педагогическому коллективуобразовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихся содержит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступениначального общего 

образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на 

достижение которого должныбыть направлены совместные усилия школы, 

семьи и другихинститутов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся наступени начального 

общего образования: 



• воспитание гражданственности, патриотизма, уваженияк правам, 

свободам и обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых 

ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступениначального общего образования, 

определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся покаждому из 

направлений организации воспитания в начальной школе. Содержание 

представлено в виде важнейшихсодержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, 

информационной,проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания приведены видыдеятельности и 

формы занятий с обучающимися на ступениначального общего 

образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности 

образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными 

институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы 

повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания определены 

планируемые воспитательные результаты. 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственногоразвития и 

воспитания обучающихсяна ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 



будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно_нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себявыполнения моральных норм, давать нравственную 

оценкусвоим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленногопринятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивнойнравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре, уважения к государственным языкам Республики Татарстан 

(русскому и татарскому) и культуре татарского народа; 



• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношенияк традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории 

и образу жизни представителейнародов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения кстаршим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях,гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими иэтническими 

традициями российской семьи. 

1.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развитияи воспитания обучающихся на 

ступениначального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего 

образованияклассифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личностигражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития 

ивоспитания обучающихся основано на определённой системебазовых 

национальных ценностей и должно обеспечиватьусвоение их 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уваженияк правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю;служение 

Отечеству; правовое государство; гражданскоеобщество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир;свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 



• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважениек родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие,ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших;свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание;стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость инастойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планетаЗемля; 

экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека;эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве иискусстве. 

1.3. Принципы и особенности организациисодержания духовно-

нравственного развитияи воспитания обучающихся на 

ступениначального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшаяценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, 

социальной группы, общества, высшая норманравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслывоспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Воспитательные идеалы поддерживаютединство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственныеизмерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 

может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрываетсяв его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе 

их духовно-нравственного развития. 



Принцип следования нравственному примеру. Следование 

примеру — ведущий метод нравственного воспитания.Пример — это 

возможная модель выстраивания отношенийребёнка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержаниеучебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельностидолжно быть наполнено примерами нравственного 

поведения.Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечитьвозможность 

выбора при построении собственной системыценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение длядуховно-

нравственного развития обучающегося имеет примеручителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя созначимымдругим, стремление быть 

похожим на него. В младшемшкольном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания,эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а такжеприродных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которойони себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являютсядейственными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формированииценностных 

отношений большую роль играет диалогическоеобщение младшего 

школьника со сверстниками, родителями(законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательномпроцессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательноприсваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную.Диалог не допускает сведения нравственного воспитания 

кморализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможнывне диалогического общения человека с другим 

человеком,ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современныхусловиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 



активности, в содержаниикоторых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностный организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственноеразвитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладомшкольной жизни, включает 

в себя организацию учебной,внеучебной, общественно значимой 

деятельности младшихшкольников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется наоснове 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически 

определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на 

вопрос.Оно достигается через вопрошание общественного 

значенияценностей и открытие их личностного смысла.  

Для решениявоспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио  и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных икультурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработкепредметных 

программ и учебников в их содержании должныгармонично сочетаться 

специальные и культурологическиезнания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности.В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются всодержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 



содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования,весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую 

основупространства духовно-нравственного развития личности.В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельнымиучебными 

предметами, между школой и семьёй, школой иобществом, школой и 

жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальнуюоснову 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему 

жизненную, социальную, культурную,нравственную силу 

педагог.Обучающийся испытывает большое доверие к учителю.Для него 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеютнравственное значение. 

Именно педагог не только словами,но и всем своим поведением, своей 

личностью формируетустойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми.Характер отношений между педагогом и детьми во 

многомопределяет качество духовно-нравственного развития и воспитания 

последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог,подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение 

в духовно-нравственном развитии ивоспитании личности.Необходимо 

обеспечивать наполнение всего уклада жизниобучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 

религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

РоссийскойФедерации, литературе и различных видах искусства, 

сказках,легендах и мифах.  

В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитаниядолжны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 

так и изнастоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному 

поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами 

активно противодействует тем образцам циничного,аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации.Уклад школьной 

жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственныхначал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнкав мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 



ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределениямладшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, егонравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должныпреодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценноесоциальное созревание 

младших школьников. Необходимоформировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможностидля совместной общественно полезной деятельности детей 

ивзрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственноеразвитие и воспитание обучающихся, 

содержание их деятельности должны раскрывать передними их возможное 

будущее. В условиях изоляции мирадетства и виртуальной зрелости детей 

их собственноебудущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» 

в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, 

телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя 

при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности,с 

другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействиечеловека с 

другими людьми. 

1.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихся на ступени начальногообщего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройствеРоссийского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

• представления о символах государства — Флаге, ГербеРоссии, о флаге и 

гербе Республики Татарстан, города Казани; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностяхгражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 



• уважительное отношение к русскому языку и татарскому языку как 

государственным языкам Республики Татарстан; 

• ценностное отношение к своему национальному языкуи культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях иважнейших 

событиях истории России, Татарстана и их народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшимсобытиям в жизни 

Россиии Татарстана 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы,семьи, своего 

города; 

• любовь к образовательному учреждению, своемугороду Казани, народу, 

Татарстану, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальныхроссийских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в городе, в 

общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать,не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке ипроанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерныхигр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам,грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числев содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни: 



• первоначальные представления о нравственных основахучёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях;• ценностное 

отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в томчисле при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, трудадругих людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личнымвещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам трудалюдей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениями формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

представлений об эстетических идеалах иценностях (эстетическое 

воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детскимспектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам инеряшливости. 

1.5. Виды деятельности и формы занятийс обучающимися на 

ступени начальногообщего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственнойсимволикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Республики Татарстан 



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

предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, собязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий,просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края – Республики 

Татарстан, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческихконкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативныхучебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашейстраны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организацийпатриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов испортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разныхнародов России, 

знакомство с особенностями их культур иобраза жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своейшколы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явившихсобой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовыхценностях 

отечественной культуры, традиционных моральныхнормах российских 

народов (в процессе изучения учебныхинвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий,заочных путешествий, участия в творческой 



деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающиекультурные и 

духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласияродителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевогонравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения вшколе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов,просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения 

разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, ородителях и 

прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье(в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих 

проектов, проведения другихмероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающихуважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведениявнеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значениитворчества в жизни человека и общества: 



• участвуют в экскурсиях по Авиастроительному району, городу Казани, во 

время которых знакомятся с различными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственныепредприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровыхситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной итрудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных итворческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные приизучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов(занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственныхмастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания вшколе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своейшколы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавшихдостойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурныхценностях, о 

традициях этического отношения к природе вкультуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 



• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой,экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов 

и путешествий породному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольномучастке, экологические акции, 

десанты, высадка растений,создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий отмусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

школьныхэкологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей;участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношескихобщественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействияс природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности 

по местужительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетическихидеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий 

на художественныепроизводства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства вмузеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициямихудожественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включаяшефство над памятниками культуры вблизи 

образовательногоучреждения, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском 

и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года,в 

различную погоду; разучивание стихотворений, знакомствос картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 



фильмов о природе, городских исельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей,знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства,наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые инекрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро 

и зло, отличать красивое от безобразного, плохоеот хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации вразличных видах 

творческой деятельности, умения выражатьсебя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учрежденийдополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческойдеятельности, реализации культурно-

досуговых программ,включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждениисвоих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одеждыкак способе 

выражения внутреннего, душевного состояниячеловека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

1.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственномуразвитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

ступени начального общего образования осуществляются не только 

школой, но и семьёй,внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизниобучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственногоразвития и воспитания обучающихся является 

эффективностьпедагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

школа может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями,общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, 



разделяющими в своейдеятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического 

идеала.  

При этом могут быть использованы различные 

формывзаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций иобъединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и 

их родителей (законныхпредставителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельныхпрограмм, 

согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

одобренных педагогическим советомобразовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

1.7. Повышение педагогической культурыродителей (законных 

представителей)обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, посколькууклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизниобучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевыхнаправлений 

реализации программы духовно-нравственногоразвития и воспитания 

обучающихся на ступени начальногообщего образования.Необходимо 

восстановление с учётом современных реалий, накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и школы, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 ЗаконаРоссийской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся 

младшего школьного возрастаоснована на следующих принципах: 



• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей 

и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательностьк родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

должны быть востребованы в реальных педагогическихситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях.Содержание программ повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) должно отражать содержание 

основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.Сроки и формы 

проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовываются с планами воспитательной работы школы. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.В системе 

повышения педагогической культуры родителей(законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная ипсихологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечервопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

1.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитанияобучающихся на ступени начального общегообразования 

В результате реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитанияобучающихся на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться достижениеобучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствиеучастия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 



некое знание о себе иокружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил ипрочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие 

личности обучающегося, формирование его социальныхкомпетенций 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 

такжесобственным усилиям обучающегося.Воспитательные результаты 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемыхформах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеетвзаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовымценностям общества, 

ценностного отношения к социальнойреальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихсямежду собой на уровне класса, образовательного 

учреждения,т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, 

вкоторой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний,начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимсяначального 

опыта самостоятельного общественного действия,формирование у 

младшего школьника социально приемлемыхмоделей поведения. Только в 

самостоятельном общественномдействии человек действительно 

становится (а не простоузнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем,свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов запределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению,при этом 

предметом воспитания как учения являются нестолько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 



• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированныхпоступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия дляучастия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементовопыта нравственного 

поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значенияценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты.Переход от одного уровня воспитательных результатов кдругому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатовобеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовыхнациональных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологическогоздоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т.д.По каждому из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования могут бытьдостигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию,государственной 

символике, законам Российской Федерации,русскому и родному языку, 

народным традициям, старшемупоколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальнойструктуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурномдостоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 



• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей,сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативныепроявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступковдругих людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения кучению, труду, 

жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человекутруда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнкавидах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве,познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах,проектах. 



Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

представлений об эстетических идеалах иценностях (эстетическое 

воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающеммире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении,поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности иумения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей впространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

7. 

Программа формирования культуры здорового и  

безопасного образа жизни  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и нормповедения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемыхрезультатов освоения 

основной образовательной программыначального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной кним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

иподростков и всего населения страны в целом; 



• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детейопыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения кздоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятиеребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья ипрофилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования культурыздорового и 

безопасного образа жизни является направляемаяи организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность пониматьсвоё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания,правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни 

необеспечивает и не гарантирует их использования, если это нестановится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья вмладшем школьном 

возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста,опираться на зону актуального развития, исходя 

из того, чтоформирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

— необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующийсоответствующей 

здоровьесберегающей организации всейжизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата,обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни является просветительскаяработа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей 

(законных представителей)к совместной работе с детьми, к разработке 

программыформирования культуры здорового и безопасного образажизни. 



Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых отобщения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия вазартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационнойбезопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей(сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинахвозникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотикови других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии наздоровье; 

• сформировать представление об основных компонентахкультуры 

здоровья и здорового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе их использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организациирежима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролироватьсвой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной 

разгрузки(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, втом числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Организация работы школы поформированию уобучающихся 

культуры здорового образажизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

школы по данному направлению, втом числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированностиэлементарных навыков 

гигиены, рационального питания ипрофилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательногоучреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному 

направлению. 



1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образажизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться вучебный 

процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохраненияи укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников идругих активных 

мероприятий, направленных на пропагандуздорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью,включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами,специалистами и 

родителями (законными представителями),направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны иукрепления здоровья 

детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей(законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместнойработе по проведению 

оздоровительных мероприятий испортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизнипредставлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебнойдеятельности обучающихся, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

дополнительной образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) — и должна способствовать 

формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению 

иукреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктурашколывключает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиямохраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовленияпищи; 



• организацию качественного горячего питания учащихся, 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 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психолог, медицинскиеработники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блокавозлагается 

на администрацию школы. 

Рациональная организация учебнойи внеучебной деятельности 

обучающихся,направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватныхвозрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс толькопод контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованиютехнических 

средств обучения, в том числе компьютеров иаудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности),работа по 

индивидуальным программам начального общегообразования; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностямиздоровья, посещающими 

специальные медицинские группыпод строгим контролем медицинских 

работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы,направленная на обеспечение рациональной 

организациидвигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихсявсех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся иформирование культуры здоровья, 

включает: 



• полноценную и эффективную работу с обучающимисявсех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроковфизической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамическойпаузы) между 3_м и 

4_м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминутокна уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организация еженедельных занятий по оздоровительному плаванию в 

бассейне 

• организацию работы спортивных секций и созданиеусловий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походови т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, инструкторов по обучению 

детей плаванию, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательныхпрограмм 
предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающихи реализующих школьную 

программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценностиздоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разныеформы организации 

занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 



Просветительская работа с родителями(законными 

представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различнымвопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам,положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детейи т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей(законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредныхпривычек и т. п. 

 

8. 

Программа коррекционной работы 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощидетям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоенииосновной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей сограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формыобучения в общеобразовательном классе или по 

индивидуальнойпрограмме, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участияспециалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы. 

Задачи программы: 

— Своевременное выявление детей с трудностями 

адаптации,обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательногопроцесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствиис индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 



— создание условий, способствующих освоению детьми сограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченнымивозможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и(или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкойтьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания подополнительным 

образовательным программам и получениядополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченнымивозможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующиепринципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяетпозицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход канализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различногопрофиля, взаимодействие и согласованность их действий 

врешении проблем ребёнка; участие в данном процессе всехучастников 

образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и егородителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подходак её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи.Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детейс ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формыполучения детьми образования, образовательные 



учреждения,защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начальногообщего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременноевыявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья,проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и(или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебныхдействий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывностьспециального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направленана 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным сособенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии ианализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основаниидиагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшегоразвития 

обучающегося с ограниченными возможностямиздоровья, выявление его 

резервных возможностей; 



— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов зауровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса,направленное на формирование 

универсальных учебныхдействий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятныхусловий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций поосновным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участниковобразовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работыс обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выборастратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обученияребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы),направленные на 

разъяснение участникам образовательногопроцесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющимнедостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанныхс особенностями образовательного процесса и 

сопровождениядетей с ограниченными возможностями здоровья; 



— проведение тематических выступлений для педагогов иродителей по 

разъяснению индивидуально-типологическихособенностей различных 

категорий детей с ограниченнымивозможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особыхобразовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базыучреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работыявляется особым 

образом организованный образовательныйпроцесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития,социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность).Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесссопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов иприёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья специалистами различного 

профиляв образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 



— составление комплексных индивидуальных программобщего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностнойсфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в областипсихологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенныеформы организованного взаимодействия специалистов 

насовременном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляютмногопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждениюв решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением,воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной 

работы следует обозначить социальное партнёрство,которое предполагает 

профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями 

идругими институтами общества). Социальное партнёрствовключает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другимиведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей сограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, атакже с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы полученияобразования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдениекомфортного психоэмоционального 

режима; использованиесовременных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся сограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 



разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержанииобразования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения,специализированных образовательных и 

коррекционныхпрограмм, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развитияребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционныхзанятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического ипсихического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженностинарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работымогут 

быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающийинструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениямипсихического и (или) физического развития по 

индивидуаль_ному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующеговида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционнойработы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующейквалификации, 

имеющими специализированное образование,и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с 

ограниченнымивозможностями здоровья основной образовательной 



программы начального общего образования, коррекции недостаткових 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учрежденийставки педагогических 

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации 

работниковобразовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Дляэтого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работниковобразовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностямиздоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностяхпсихического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающуюсреды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания 

ипомещения образовательного учреждения и организацию ихпребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места,специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяиндивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных 

и массовых мероприятий, питания,обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных илечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы являетсясоздание 

информационной образовательной среды и на этойоснове развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 



передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий ирекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности,наглядных пособий, мультимедийных, аудио и 

видеоматериалов. 

 

 

9. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

9.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляетсобой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена 

на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формированиенавыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки дают 

возможность педагогам и обучающимся нетолько освоить эффективные 

средства управления учебнойдеятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихсясамосознания, готовности открыто выражать и 

отстаиватьсвою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базойвыступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержаниюединства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательногопроцесса на достижение планируемых 

результатов освоенияосновной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 



Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являютсяоценка образовательных 

достижений обучающихся и оценкарезультатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные 

данные используются дляоценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится»для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений 

и работников образования основным объектомоценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования 

основным объектом оценки, её содержательной икритериальной базой 

выступают ведущие целевые установкии основные ожидаемые результаты, 

составляющие содержаниепервого блока планируемых результатов для 

каждой учебнойпрограммы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход коценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.В 

соответствии с Требованиями Стандарта предоставлениеи использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление ииспользование 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 предусматривает уровневый подход 

кпредставлению планируемых результатов и инструментариюдля оценки 

их достижения. Согласно этому подходу за точкуотсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая откоторого «методом вычитания» и 



фиксируя допущенныеошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, какисполнение им Требований Стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровняи его 

превышение. Это позволяет поощрять продвиженияучащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движенияс учётом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником,с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорнойсистемы знаний и 

правильном выполнении учебных действийв рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных наопорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующимиоб усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также округозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5_балльной шкале, однако требуетуточнения и 

переосмысления их наполнения. В частности,достижение опорного уровня 

в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им Требований Стандарта и соотносится с 

оценкой«удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы иформы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

9.2. Особенности оценки личностных,метапредметных и 

предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в ихличностном 

развитии, представленных в разделе «Личностныеучебные действия» 

программы формирования универсальныхучебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования.Достижение 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса,включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй ишколой. 



Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий,включаемых в 

следующие три основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за своюРодину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных исоциальных мотивов; понимания границ того, 

«что я знаю»,и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основныхморальных норм и 

ориентация на их выполнение на основепонимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересовучастников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитиеэтических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов наступени 

начального общего образования строится вокругоценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося,которая находит 

отражение в эмоционально-положительномотношении обучающегося к 

образовательному учреждению,ориентации на содержательные моменты 

образовательногопроцесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

иновыми компетенциями, характер учебного сотрудничества сучителем и 

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных дляОтечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традицийнародов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить опричинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть своидостоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности,включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию испособам решения проблем, 



приобретению новых знаний иумений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральныхпроблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности коценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке.Формирование и достижение указанных выше 

личностныхрезультатов — задача и ответственность системы образованияи 

образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходевнешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержкиобразовательного процесса, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающиев 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности 

в детском и подростковом возрасте.Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно_образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 

федеральнойсистемы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметныхи 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная 

оценкасформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защитыинтересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, непредставляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качествобучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начальногообщего образования. 



Другой формой оценки личностных результатов учащихсяможет 

быть оценка индивидуального прогресса личностногоразвития 

обучающихся, которым необходима специальнаяподдержка. Эта задача 

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании ивозрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 

запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законныхпредставителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастнойпсихологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоенияосновной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативныеучебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, атакже 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом».Достижение метапредметных результатов 

обеспечиваетсяза счёт основных компонентов образовательного процесса 

—учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатовслужит 

сформированность у обучающегося регулятивных,коммуникативных и 

познавательных универсальных действий,т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планироватьсобственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

своидействия, вносить коррективы в их выполнение на основеоценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу исамостоятельность в 

обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор ивыделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средствадля создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операцийсравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 



• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна 

ступени начального общего образования строится вокругумения учиться, т. 

е. той совокупности способов действий,которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений,включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаныс 

природой универсальных учебных действий. В силу своейприроды, являясь 

функционально по сути ориентировочнымидействиями, метапредметные 

действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решенияобучающимися предметных задач. Соответственно, 

уровеньсформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 

Во_первых, достижение метапредметных результатов может 

выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных наоценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов 

можетрассматриваться как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. Взависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку (родному языку), 

чтению,окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделатьвывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат,позволяют оценить сформированность 

коммуникативныхучебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов 

можетпроявиться в успешности выполнения комплексных заданийна 

межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 



действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатовможет 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые 

проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. В ходе текущей, тематической, промежуточной 

оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 

именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. Оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных 

результатов, заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в 

себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая 

предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 



расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, таки относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с 

учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике. При оценке 

предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако 

на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 



отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, 

присущие главным образом только конкретному предмету, овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

служит в полном соответствии с Требованиями Стандарта способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и входе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

8.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений –один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 

эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных 



показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет 

две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики 

степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс 

и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. В 

портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а 

также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 



учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

• по русскому, родному языку и литературному чтению, 

литературному чтению на родном языке, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото_ и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации 

к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 



организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной)и досуговой деятельности, 

например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и 

портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с 

критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 

спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

8.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при 

переходе от начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 



разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 

работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе).При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому 

предмету и по программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 



2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующей ступени, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50%от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 



Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в 

установленной регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего 

образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

начального образования 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 начального общего 

образования с 

учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальнойшколы данного образовательного учреждения.В 

случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий,наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательного учреждения начального 

образования являетсярегулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

(четырёх) итоговых работ: по русскому, родному языку,математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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 Раздел 1 

1.1. Информационно-аналитические данные об общеобразовательном 

учреждении 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа    № 84 с углубленным изучением 

иностранных языков» Советского района г.Казани,   характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании 

РФ», нормативными документами по образованию,  Уставом МБОУ 

«Школа № 84».  

1.2.Пояснительная записка 

Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах 

взаимодействуют порядка 1,5 тысяч человек (педагогов, учащихся, 

родителей), имеющих самый различный образовательный, культурный, 



экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, 

противоречивыми запросами и интересами. 

«Школа № 84» способна предложить самые различные уровни общего и 

дополнительного образования - не только на уровне Государственных 

стандартов,  но также повышенные и специальные в соответствии с 

уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями 

учащихся и  их родителей, тем более, что в настоящее время все большее и 

большее количество жителей  приходит к выводу о необходимости 

получения образования, соответствующего современным социально-

экономическим условиям. 

 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 

городской программой развития образования, Уставом школы настоящая 

Образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт 

общеобразовательного учреждения - создана для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с 

учетом реальной социальной ситуации города и микрорайона, 

материальных и кадровых возможностей школы. 

1.3.Актуальность программы. 

 Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга 

человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить 

личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно 

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её 

успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность 

осваивать требования основного и полного среднего образования, 

совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии 

 Необходимость разработки образовательной программы основной  

школы является - процесс быстрого обновления знаний, требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном 



обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы 

образования - от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме 

развития личности учащегося. Главной целью образования становится не 

передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что 

умение учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, 

означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить 

проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с 

другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 Образовательная программа  направлена на:  

 - организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 

 - совершенствование форм и методов обучения,  

 - введение для наиболее способных детей индивидуально-

ориентированных учебных планов  и  программ, 

 - использование в учебном процессе современных информационных 

технологий, 

 - развитие системы дополнительного образования, 

 - вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-

экспериментальную деятельность. 

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №84» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности различной 

направленности. 

 1.4.Целями реализации основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

 - 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, неповторимости. 

 - Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 - обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

 - обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 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, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

 - 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; 

  - включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 - сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.5.Основа реализации основной образовательной программы 

Основная образовательная 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  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. 

 Основная образовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11 - 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 (11 - 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 временнóй 

перспективе; 

 - с формированием у обучающегося научного типа мышления, 



который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 - с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 - с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

 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); 

 

1.6.Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

Устав образовательного учреждения 

Устав  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84 с углубленным 

изучением иностранных языков» Советского района г. Казани» 

утвержденпредседателем комитета земельных и имущественных 

отношений Исполнительного комитета муниципального образования г. 

Казани  № 420 р от 16.04.2010 г. Зарегистрирован Межрайонной ИФНС 

России  №18 в РТ  от 17.09.2010 г. 

 Юридический адрес образовательного учреждения 

 420071, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Мира, 

д.35А 

фактический адрес образовательного учреждения 

420071, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Мира, 

д.35А 

Наличие свидетельств: 

а) свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц:   от 30.04.1998 г. основной государственный 

регистрационный номер 1021603629354, зарегистрировано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике 

Татарстан, серия 16, № 006088762 

б) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе:  Серия 16 № 

0042161 от  05.04.2001 г. 

Документы, на основании которых осуществляет свою 

деятельность ОУ:  



а) год создания : 1967 г. 

б) лицензия на образовательную деятельность:                                    

выдана Министерством образования и науки РТ, серия РО № 023320 от 

10.05.2011, регистрационный номер  1388  на срок бессрочно. 

в) свидетельство о государственной аккредитации: 

выдана Министерством образования и науки РТ Серия АА 054428, 

регистрационный № 4508  от  14.12.2006 г, действительно до  03.05.2011 

г.(Приложение: таблица 1-3) 

Учредитель: 

Муниципальное образование г. Казани в лице Комитета земельных и 

имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани, договор 

от  27.03.2006 г. № 1\2 

Право владения. Использование материально-технической базы. 

 На каких площадях ведётся образовательная деятельность 

(собственность, оперативное управление, аренда) 

Здание школы построено   в 1967  году.
.
Строение четырехэтажное. Общая 

площадь строений  6904,3 м
2
. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 25.04.2006г. серия 

ААХ, №0474662 выдано Управлением Федеральной службы регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Татарстан 

Территория образовательного учреждения 

Площадь земельного участка школы  22110  кв.м.  На  территории 

расположены здание, зеленая зона и асфальтированные площадки и дороги. 

На территории  школы  находится 2 открытых спортивных площадок 

(футбол,  волейбол).  

Требования к зданию образовательного учреждения 

-заключение санитарно-эпидемиологической службы № 1899003 от  

15.03.2011г.:    соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам  

- заключение государственного пожарного надзора от № 0089  от 

21.03.2011 г.: состояние объектов соискателя лицензии позволяет по 

выполнению предписания обеспечить ему соблюдение требований 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 



По проекту образовательное учреждение состоит из здания школы, 

пищеблока, спортивного зала. Здание школы  состоит из 2 учебных блоков. 

Проектная наполняемость составляет – 740 человек, фактическая 

наполняемость на момент аккредитации- 641. Общая площадь здания 

составляет  6904,3  м
2
. Расчёт площади на каждого человека. –  10,8 кв.м.  

 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность.   

 Учебные кабинеты оснащены современной мебелью и 

оборудованием, техническими средствами обучения: компьютерами,  

проекторами, телевизорами, магнитофонами, DVD плеерами, 

документкамерами, в 5 кабинетах имеются интерактивные доски. Все 

кабинеты укомплектованы книжным фондом, справочной и методической 

литературой, раздаточным, дидактическим, лабораторным и 

демонстрационным материалом.  

Имеется столовая на ___220____ посадочных мест. 

Актовый зал на _____150_________ мест, оснащенный   музыкальным  

оборудованием. 

Функционирует кабинет врача, процедурный  и стоматологический 

кабинеты. Библиотека размещена в 2 кабинетах.  

Администрацией школы проводится работа по обеспечению 

безопасности образовательного процесса.  Рабочие места учителей и 

обучающихся оборудованы с учетом санитарно-гигиенических норм и 

условий техники безопасности. Проведена аттестация рабочих мест в 

столовой, в учебных кабинетах по условиям труда (протоколы аттестации 

рабочих мест имеются) 

Структура управления в МБОУ «СОШ № 84» 
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1.2.6. Программа основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №84 с углублённым изучением 

иностранных языков» дает возможность: 

- реализовать права учащихся на получение образования; 

- соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих 

программ, учебного плана школы и пр.) государственным документам, 

регламентирующим образовательный процесс для реализации 

государственной программы образования; 

- проанализировать материально-техническое оснащение школы и 

определить пути улучшения его для наилучшей реализации 

Образовательной  Программы школы; 

- проанализировать   педагогические возможности школы и 

определить пути, повышения квалификации, переквалификации учителей, 

способствующие наиболее полной реализации цели Образовательной  

Программы;  

- определить предпочтения учащихся и родителей  в получении 

образования в рамках образовательного пространства учебного учреждения; 

- определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов 

всех сторон, задействованных в образовательном процессе; 

- продолжить формирование нормативно-правовой базы по 

методической работе (положения, приказы, локальные акты); 

- усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в 

практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 

- способствовать развитию дополнительного образования в школе. 

 1.8.Режим работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №84 с углубленным изучением иностранных языков» 

  1. Количество классов – комплектов: всего 22 

I ступень II ступень III ступень 

1. кл. – 3 5 кл. – 2 10 кл. – 1 



1а 

1б 

 

5а 

5б 

 

10а 

 

2. кл. – 2 

2а 

2б 

 

6 кл. – 2 

6а 

6б 

 

11 кл. – 1 

 

3. кл. – 2 

3а 

3б 

7 кл. – 3 

7а 

7б 

7в 

 

4. кл – 2 

4а 

4б 

8 кл. – 2 

8а 

8б 

 

 9 кл. – 2 

9а 

9б 

 

Всего  9 Всего 11 Всего 2 

 

  Количество классов – комплектов с углубленным изучением предметов: 

5а,5б, ,6а,6б, 7а,7б, 7В, 8а,8б,  9а, 9б, 

Всего  класс – комплектов: 11 

2. В режиме 5- дневной недели обучаются 1классы 

   В режиме 6- дневной недели обучаются 2-11 классы 

3. Сменность: 1 смена (классы) 1-11 классы 

4. Начало учебных занятий: 8.00 

5. Продолжительность уроков: 2-11 кл. – 45 мин; 

 В 1 классе используется "ступенчатый" режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый в 

традиционной форме, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). 

 

Расписание звонков: 

1 классы 

1-й урок  8.00 -8.35 

2-й урок  8.55-9.30 

3-й урок  10.00 – 10.35 

4-й урок  11.05 -  11.40 

 

 

2-11 классы 

1-й урок  8.00 -8.45 

2-й урок  8.55-9.40 



3-й урок  10.00 – 10.45 

4-й урок  11.05 -  11.50 

5-й урок  12.00 – 12.45 

6-й урок  12.55 – 13.40 

 

 Со II класса изучается иностранный язык – английский язык. 

 

5. Количество  классов с татарским языком воспитания:6 

 (1а,3а, 4а, 7а, 8а,  11а ). 

6. Количество групп продленного дня: Всего 6 групп. Режим работы ГПД  с 

12.00 до 18.00 

1 кл.  - 2 группы;  

2 кл. - 2 группы; 

3 кл. - 1 группа; 

4 кл. - 1 группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2.    Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

2.1 

     В образовании требуется осуществить переход  «от человека знающего 

– к человеку умеющему». Это приводит к необходимости смены 

образовательной парадигмы. Сегодняшняя социальная ситуация диктует 

потребность в выпускнике школы как человеке, владеющем способами и 

средствами сохранения и развития себя как  личности, преобразования 

общества и общественных отношений, транслирующем образцы 

культурных взаимодействий во всем многообразии социальных отношений 

с людьми, с природой. Это предполагает построение такого 

образовательного пространства, в котором каждый ученик школы сможет 

само реализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и 

прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и 

проблемных ситуаций. В школе создана комфортная среда для получения 

обучающимися качественного современного образования, сформирован 

высококвалифицированный педагогический коллектив, успешно 

решающий образовательно-воспитательные задачи.Основными 

направлениями в деятельности школы являются повышение качества 

образования  обучающихся на основе личностно-ориентированного 

подхода и внедрения современных педагогических и информационных 

технологий в учебный процесс, сохранение и укрепление здоровья 

школьников, преемственность всех ступеней образования, профильное 

обучение старшеклассников, развитие творческих способностей 

обучающихся. 

Модель выпускника основной школы 

Освоил на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана; 

Освоил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные 

программы по предмету английский язык; 

Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений 

классификации и систематизации профессий (человек-природа, человек-

техника, человек- знаковая система, человек-человек, человек- 

художественный образ); 



Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене 

средней общеобразовательной школы или профессиональный выбор для 

обучения в начальных и средних профессиональных учебных заведениях. 

Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего общего 

среднего образования, начального и среднего профессионального 

образования: 

 

 а) Основными мыслительными операциями ( анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, 

систематизации в рамках возрастных ограничений предъявляемых к 

уровню сформированности основных элементов абстрактного мышления). 

 

 б) Навыками планирования, проектирования, моделирования, 

исследовательской, творческой деятельности. 

 

 в) Трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, 

металлом, ухода за землей, приготовление пищи, навыками 

самосохранения в экстремальной ситуации. 

 

 г) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, 

хранения, воспроизведения информации, основами компьютерной 

грамотности; техникой пользования компьютером и другой 

вычислительной техникой ( при условии, что информатика преподавалась в 

8-м - 9-м классе). 

 

 д) Ознакомлен с основными информационными технологиями, 

оптимальными для ученика формами, методами, средствами 

самостоятельной, познавательной деятельности, основанной на усвоении 

способов приобретения знаний из различных источников информации. 



 е) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморозвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и 

предметной рефлексии. 

 ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого 

развития, культурой разного языка, сформированных на уровне 9го класса 

необходимые умения и навыки владения иностранным языком.  

Уровень ключевых компетенций связанных с физическим развитием 

и укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и 

окружающего его мира. 

• 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 достоинству, 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. 

 

Уровень сформированности компетенции связанной с грамотностью: 

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и 

ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

 - норм и правил поведения в социуме; 

 - гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, 

гордости за символы государства (герб, флаг, гимн); 

 

 - осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, 

уверенности в себе, собственного достоинства, потребность в 

общественном признании, уровень стремления к самоутверждению.  

Уровень сформированности культуры личности: 

 - культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

- экологической культуры; 

 - восприятие, понимание и использование ценностной живописи, 

литературы, искусства, музыки, народного изобразительного творчества;  

 - уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной 

страны, религии.  

 

   

V. Возможная сфера распределения выпускника П ступени 



 Основная часть выпускников в процессе предпрофильной подготовки 

определится и пойдет учиться  в 10 класс своей школы, с выбором 

профиля обучения. 

 Часть учеников (20%) продолжат обучение в средних специальных 

учебных заведениях, профессиональных лицеях, училищах. 

 Набор в профильные классы осуществляется на основе учебных 

достижений: результатов итоговой аттестации, оценок в аттестации. 

 

 

 Модель выпускника, освоившего уровень  среднего (полного) общего 

образования  

 2.2.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. 

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). 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их 

в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Фонетика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного 

русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

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. 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

• 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. 

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. 

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: 

 

2.3. 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 её 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. 

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 её обработки и презентации. 

 

2.4.Родной язык и литературы. 

 

Научить русскоязычных учащихся говорить  по-татарски. Именно 

такая задача поставлена в Законе о  языках  Республики Татарстан. В 

результате изучения  татарского   языка  на 

ступени основного общего образования  у обучающихся должны быть 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

татарского языка  в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут опыт использования второго 

государственного  языка  как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира  и  культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения татарским   языком . 

Изучение второго государственного  языка   РТ  позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на  татарском   языке  родную культуру в 

письменной  и  устной формах общения с носителями данного  языка, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения  татарского языка  у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность  и  готовность общаться с носителями  языка  с учётом 



ограниченных речевых возможностей  и  потребностей в устной 

(говорение  и  аудирование)  и  письменной (чтение  и  письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено  общее  представление о строе 

изучаемого  языка   и  его  основных  отличиях от русского  языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить  и  решать коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые  и  неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми  и  доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация  и  устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Татарский   язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия  и  специальные 

учебные  умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению  татарским   языком  на следующей ступени  образования. 

Коммуникативные  умения  

Говорение 

Выпускник  научится: 

• участвовать в  диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 

• составлят описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе и т. д 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая 

собеседника  и  отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть  произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи  основное  содержание 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ татарского слова с его звуковым 

образом; 



• читать вслух  текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание  текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать  основное  содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

•  писать поздравительную открытку с Новым годом, днём рождения, 

днем  Знаний, днем матери, 8 марта, 9мая (без опоры на образец); 

• писать письмо другу  

• в письменной форме отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

• заполнять  анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства  и  навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник  научится: 

• воспроизводить графически  и  каллиграфически корректно все 

буквы  татарского  алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться  татарским  алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять  основные  правила чтения  и  орфографии, чи-

тать  и  писать изученные слова  татарского   языка; 

• сравнивать  и  анализировать 

буквосочетания  татарского   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  татарский   язык   и  обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник  научится: 

• различать на слух  и  адекватно произносить все 

звуки  татарского   языка, соблюдая нормы произношения звуков; 



• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

• распознавать связующее в речи  и  уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник  научится: 

• узнавать в письменном  и  устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения  и  аудирования 

(сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник  научится: 

• распознавать  и  употреблять в речи  основные  коммуникативные 

типы предложений; 

• распознавать в тексте  и  употреблять в речи  части речи: 

существительные  с окончаниями принадлежностей и падежей, в 

единственном и множественном числе; существительные в 

притяжательной форме; спрягаемые и неспрягаемые формы глагола,  

прилагательные в  основной, сравнительной, 

превосходной  и  уменьшительной степени; разряды местоимений и 

числительных,  4 формы деепричастия, залоги глаголов, наречия, 

служебные части речи; 

• узнавать и использовать в речи  сложносочинённые  и  все виды 

сложноподчинённых  предложений;  

• использовать в речи безличные и назывные предложения;      

• оперировать в речи неопределёнными  и  указательными 

местоимениями кемдер, нәрсәдер, әллә кем, әллә нәрсә, бу, теге; 

• распознавать в тексте  и  дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, глаголы). 

• Использовать в предложении частицы и послелоги. 

 

 

 

 



 

2.5.  Татарская литература. 

 

В результате изучения курса  выпускник, должен: 

• Понимать содержание литературных текстов с 

элементами описания  и  рассуждения, читать выразительно; 

• Пояснять значение новых слов, исходя из 

контекста. 

• Читать  и  рассказывать содержание отрывка из 

произведений  татарских  писателей,  и  выражать свое мнение 

о прочитанном. 

• Рассказывать наизусть стихи  

      Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник  научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения. 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного / прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму 

произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного); 



• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное 

мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, со-

ответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к 

герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты;   

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

• определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

 

2.6. 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. 

• 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.  

• 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. 

• 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. 

• 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.  

 

2.7. 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. 

• 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. 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 



событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• 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. 

• 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. 

• 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 её в виде рефератов, презентаций и др.; 



• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории 

своей семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

 

2.8. 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. 

• 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. 

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. 

• 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. 

• 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. 

Экономика 

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 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. 

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 её 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: 

 

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 

который 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 политической информации. 

• 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. 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

2.9.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. 

• 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. 

• 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. 

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. 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  



• различать принципы выделения государственной территории и 

исключительной экономической зоны России и устанавливать 

соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её 

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. 

• 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. 

• 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 её 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. 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

 

 2.10.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. 

• 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. 

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. 

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. 

• 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. 

• 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.  

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. 

• 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; 

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, 

параллелограмммов, 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. 

• 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. 

• 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». 

 

2.11. 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. 

• 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.  

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, достаточным 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 аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 



• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика 

и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования 

интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

• 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. 

 

2.12.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. 

• 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. 

• 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. 

 

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. 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

2.13. 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. 

• 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; 

• 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. 

• 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; 

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. 

 

2.14. 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. 

• 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; 

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. 

• 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; 

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. 

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, оснóвных, 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. 

• 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. 

 

2.15.Искусство.  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. 

• 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). 

 

2.16.Искусство.  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.  

• 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.  

  

 2.17.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. 

• 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. 

• 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. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе 

виды сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного 

хозяйства и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных 

инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного 

труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в 

личном подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

• 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. 

 

2.18.Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 



развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• 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. 

• 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. 

 

219. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

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. 

• 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. 

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. 

• 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 и др.), и их возможные 

последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в 

брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации; описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни 

личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в 

случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 



соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём 

приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

 

1. Мировоззрение: 

 понимание целостности и единства развития человека, природы и 

общества, 

 признание разнообразия точек зрения на мир; 

 осознание себя как индивидуальности, 

 самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, 

осознанный выбор и принятие на себя ответственности за последствия 

данного выбора. 

3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в 

условиях разнообразной  образовательной среды. 

4. Интеллектуальный уровень: 

 способность к овладению методами познания, дающими возможность     

самостоятельно добывать знания, 

 нравственная направленность интеллекта, 

 самостоятельность, гибкость мышления, 

 способность рассуждать, 

 умение анализировать, 

  рефлексивные умения, 

 проявление креативности во всех сферах жизни. 

5.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки: 

 общие (владение  культурой учебной деятельности), 

 специальные, в соответствии  с пройденным образовательным 

маршрутом, 

 осуществление  самоанализа и оценки  деятельности   по достижению 

результата,   

 умение видеть  альтернативные пути решения  различных задач. 

6. Работа  с   книгой и другими источниками информации: 



 владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, 

 умение находить необходимую информацию, 

 владение приемами переработки полученной информации, 

 владение  новыми информационными технологиями. 

7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

 доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, 

 щедрость к слабым, больным, нуждающимся, 

 стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем,  

 неприятие безнравственного поведения, 

 душевное равновесие. 

8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в 

обществе): 

 социальная активность, 

 следование Закону, 

 бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

 доминирование мотивов общественного долга, 

 терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, 

культуре), 

   активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

9. Социальные умения: 

 умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать 

их, 

 способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, 

 осознанный  выбор стиля поведения, 

 готовность     к самореализации в социальной сфере, 

 умение адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях, находить  выходы из различных         социальных 

противоречий, 

 способность адаптировать свою профессиональную карьеру к 

меняющимся условиям. 

10. Общепрофессиональные    умения:       

 владение профессиональной культурой, 

 многофункциональная компетентность (информационная, 

технологическая, экономическая), 

 умение действовать   самостоятельно, продуктивно и творчески, 

 партиципаторные компетенции (способность к совместной 

деятельности, соучастию), 

 умение   проектировать  и реализовывать свою профессиональную 

карьеру, 

 профессиональная   самореализация в выбранном  типе карьеры. 



 Для достижения результата реализуются следующие направления 

деятельности школы: 

Педагогическое направление деятельности коллектива школы связано с 

созданием внутри школы особого образовательного пространства, 

ориентированного на обучение и воспитание интеллектуальной и 

высоконравственной личности; обеспечивающего в зависимости от 

интересов и образовательных запросов непрерывность среднего и высшего 

образования, создающего для ученика условия, в которых выпускник 

школы приобретает качества личности, отраженные в модели выпускника. 

Существенной характеристикой педагогического пространства является 

создание психологического комфорта для каждого ученика; поиск 

способов формирования мотивов к учебной деятельности, постоянному 

наращиванию творческого потенциала личности, к овладению навыками 

самостоятельной и исследовательской деятельности; развитие 

познавательных интересов учащихся с разными психолого-

физиологическими данными, исходным уровнем обученности и другими 

особенностями. Наша школа ищет свое «лицо», строит свое 

образовательное пространство и создает адекватную образовательную 

программу, реализуя идею личностно ориентированного образования, в 

котором для ученика создаются условия радости открытия, интереса к 

познаваемому, самоутверждение себя как значимой личности. 

               

 Раздел 3. 

Цели и задачи образовательного процесса 

Цели, задачи и приоритетные направления образовательной 

программы.    Основываясь на достигнутых результатах и традиции 

школы, учитывая тенденции развития образования в России и мировой 

практике, социально-политическую и культурную ситуацию в стране, были 

сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления 

образовательной программы.                                                                                                                                         

Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и 

развития субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, развития 

личности школьника, удовлетворения его образовательных и творческих 

потребностей; помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, 

природой, культурой.                                                                                                                                                      

Задачи:                                                                                                                                                                                                 



·    обеспечение гарантий прав детей на образование;                                                                                                       

·    создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое 

управление школой;                          

 ·    стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями;                                                                                                                    

·    совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности;                                                                                                                       

·    обновление содержания образования в свете использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебной деятельности.                                                                                                  

·    развитие предпрофильного обучения;                                                                                                    

·    создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований;                                                                                                                                                                                  

·    создание условий для развития и формирования у детей и подростков 

качеств толерантности, патриотизма;                                                                                                                                                          

Приоритетные направления:                                                                                                                                                  

·    ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность;                                                                                                                                    

·    совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

информационных технологий                                                                                                                                                                                        

·    сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;                                                                                  

·    развитие системы непрерывного образования, воспитательного 

потенциала поликультурной образовательной среды;                                                                                                                                        

Принципы реализации программы                                                                                                                                        

·    Программно - целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы.                                                                                                                       

·    Информационной компетентности (психолого-педагогической, 

инновационной, информационной) участников образовательного процесса 

в школе.                                                                         ·    Вариативности, 

которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы.                                                                                                                                     

·    Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства.                                                                                                                                                         

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, развитого чувства собственного 

достоинства, конструктивности поведения;                                                             

·    творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике;                                                                                                                                                                                                 

·    удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

 

  

 

 

 

Цели образования в основной школе 

 формирование общих приемов и способов интеллектуальной и 

практической деятельности (ключевых компетентности), в том числе 

специфических для предметных областей. 

 Формирование опыта самопознания, самореализации, 

индивидуального и коллективного действия для осуществления 

социального и профессионального самоопределения. 

 Формирование познавательной мотивации, определяющей установку 

на продолжение образования. 

 Задачи образования в основной школе 

 Выявлять основные принципы устройства образовательного 

пространства подростковой школы. 

 Осуществить поиск наиболее эффективных способов формирования 

ключевых компетентностей, а также специфических для предметных 

областей. 

 Выделить, изучить и апробировать наиболее эффективные формы 

организации учебного процесса (проектная деятельность, модульное 

обучение, проблемное обучение). 



 Поиск наиболее эффективных способов оказания помощи 

подросткам в случае отставания его продвижение в образовательном 

процессе. 

 Разработать рекомендации по организации решения для учащегося 

основной школы с учетом ориентации образовательного 

пространства подростка. 

 Определить более эффективные способы включения в 

образовательное пространство основной школы возможностей 

дополнительного образования . 

 Поиск наиболее эффективных способов оказания помощи подростку 

в его самоопределении на этапе окончания основной школы. 

 

 

 

Раздел 4. 

Условия выбора индивидуального образовательного маршрута. 

        Образовательный процесс в учреждении строится на основе 

сотрудничества обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

преподавателей, а также на педагогически обоснованном выборе учебных 

планов, средств, форм и методов обучения и воспитания, обеспечивающих 

получение обучающимися образования, соответствующего 

государственному образовательному стандарту. 

Выбор формы обучения осуществляется по желанию обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

Образовательное учреждение может предоставить: 

 Семейное обучение 

 Индивидуальное обучение (на дому) 

 Дополнительное образование (элективы, кружки)  

  Второй язык ( немецкий, кружок) ,8 кл. 

№ Название кружка ФИО руководителя Кол-во часов 

1.  «Словообразование в 

татарском языке» 

Садрутдинова Л. И 0,2 

2.  «Занимательная 

экономика» 

Дементьева О. И. 0,1 



3.  «Решение текстовых 

задач» 

Жадько А. А.  0,2 

4.  «Тысяча и одна 

дорога» 

Сальникова Е. П. 0,2 

5.    0,2 

6.  «Баскетбол» (девочки) Яшина Т. Н. 0,2 

7.  «Немецкий с нуля» Вахитова Э. Ф.  0,2 

8.  «Музееведение»  Потапова А. А. 0,75 

9.  «В мире техники» Тропин А. В.  0,2 

 

Внеклассные мероприятия и время их проведения. 

Дополнительное образование компенсирует отсутствие в основном 

образовании тех или иных курсов, содействует выбору индивидуальной 

образовательной траектории учащихся, их самореализации, обеспечивает 

каждому школьнику ситуацию успеха, необходимую для его полноценного 

развития. 

Эту же нагрузку несёт и внеклассная работа по предметам: 

интеллектуальные конкурсы, научно-практические конференции, 

олимпиады, учебно-исследовательские работы, социальные проекты, 

предметные недели, конкурсы, выставки, экскурсии. 

  

Формы организации работы с родителями 

- родительские классные собрания; 

- родительские общешкольные собрания; 

- заседания родительских комитетов классов; Совета школы; 



- индивидуальные консультации; 

- Дни открытых дверей; 

- общественные приёмные; 

- «Горячая линия»; 

- внеклассные мероприятия с привлечением родителей; 

- совместные спортивные мероприятия; 

- социологический опрос; 

 

Раздел 5. Программно-методическое обеспечение  образовательной 

программы. 

Кадровое обеспечение. 

  В школе  работает динамичный творческий коллектив преподавателей. 

Среди них 2 мужчины и 43 женщин, средний возраст преподавателей – 47 

лет. Доля молодых специалистов, проработавших в учреждении от 1 года 

до 5 лет, –  8%.   

     Педагогический коллектив имеет высокий профессиональный уровень.   

Из 46 педагогов школы высшую квалификационную категорию имеют –14  

учителей, первую - 24, вторую- 1, СЗД- 4 ,не имеют категории- 3.  

      За высокие достижения в педагогической деятельности  учителя 

награждены: «Отличник народного просвещения» - 1 чел.,  нагрудным 

знаком  «За заслуги в образовании» -  2 чел., грамота МОиН РФ – 1 чел, 

грамота МО и Н РТ — 3 человека. 

Методическая тема школы Период 

реализации 

Совершенствование качества  образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании и 

развитии обучающихся. 

2010\2015 

учебный год 

 Этапы реализации методической темы школы  



1 этап Компетентностно-деятельностный подход  как 

основа модернизации содержания образования 

2010\2011 

учебный год 

2 этап Компетентностный подход к обучению – основа 

современных образовательных технологий. 

2011\2012 

учебный год 

3 этап Обеспечение роста профессиональной 

компетентности учителей школы как средство 

реализации  развития личности учащихся и 

совершенствования учебно-воспитательного 

процесса. 

2012\2013 

учебный год 

4 этап Формирование ключевых образовательных 

компетентностей учащихся.  

2013\2014 

учебный год 

5 этап Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода 

на ФГОС второго поколения 

2014\2015 

учебный год 

 

 Ведущие принципы профессиональной деятельности педагогов 

целесообразности и целеустремленности в работе для достижения 

максимально высокого уровня в образовании, воспитании и общей 

культуре выпускника; 

системности – предполагает профессиональный отбор необходимых 

компонентов, взаимодействие которых будет способствовать развитию 

нового качества жизнедеятельности воспитательной системы; 

дифференциации и индивидуализации образовательных маршрутов, 

предполагающий создание максимальной личной заинтересованности 

школьников в достижении современного уровня образованности и 

использование современных педагогических технологий. 

культуросообразности – предполагает осуществление процесса развития с 

учетом современного культурного пространства и опоры на традиции 

национальной русской культуры; 

правового регулирования жизнедеятельности воспитательного 

коллектива, опираясь на который, возможно развитие правового поля и 



демократизации жизни сообщества граждан в рамках социо-культурного 

центра. 

 

 

Формы работы по повышению профессионального уровня педагогов   

- курсы повышения квалификации на базе  ФГАОУ ВПО КФУ; 

- работа в творческих районных группах; 

- посещение видеоконференций по вопросам подготовки  к ОГЭ и ЕГЭ; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- обучение через методическую службу школы; 

- аттестация педагогов; 

- самообразование. 

  

Раздел 7.  Мониторинг полноты и качества реализации 

образовательной программы (критерии, показатели (измерители) 

реализации программы). 

7.1. Результаты освоения учебных программ  

определяются через организацию внутришкольного контроля: 

 отслеживание выполнения содержательной части программ – 1 раз в 

четверть; 

 отслеживание выполнения практической части программ – 1 раз в 

четверть; 

 выполнения творческих работ, проектов – в течение года; 

 тестирование учащихся, в том числе и компьютерное – по окончании 

изучения темы; 

 выполнение контрольных работ – по окончании изучения темы 

 проведение административных контрольных работ  

 мониторинг по английскому языку в целях формирования классов с 

углубленным изучением английского языка. 

 промежуточная аттестация 



 

 

 

7.2.Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

 Индивидуализация образовательного процесса за счёт использования 

современных педагогических технологий, учитывающих интересы и 

способности обучающихся. 

 Создание условий для повышения качества образовательного 

процесса в школе. 

 Конкурентоспособный уровень образования на рынке труда, 

готовность выпускников школы к профессиональному 

самоопределению. 

  

7.3. Система форм аттестации, контроля и учёта достижений 

обучающихся. 

Области школьной оценки: 

 Индивидуальные результаты учащихся – в сфере развития у них 

компетентностных умений и навыков, выявляются в ходе психолого-

педагогического мониторинга. 

 Предметные результаты – результаты, полученные в процессе 

оценивания учителями школы на предметном уровне. 

 Внутришкольные результаты – результаты административного 

контроля, итоговой аттестации, промежуточной аттестации. 

 Внешкольные результаты – результаты олимпиад, конкурсов, 

соревнований, конференций и т.п. 

 Результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки – 

результаты ГИА с участием территориальных независимых 

комиссий. 
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Раздел 1 

Информационно-аналитические данные об общеобразовательном 

учреждении 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа    № 84 с углубленным изучением 

иностранных языков» Советского района г.Казани,   характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании 

РФ», нормативными документами по образованию,  Уставом МБОУ 

«Школа № 84».  

Пояснительная записка 

Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах 

взаимодействуют порядка 1,5 тысяч человек (педагогов, учащихся, 

родителей), имеющих самый различный образовательный, культурный, 

экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, 

противоречивыми запросами и интересами. 

«Школа № 84» способна предложить самые различные уровни общего и 

дополнительного образования - не только на уровне Государственных 

стандартов,  но также повышенные и специальные в соответствии с 

уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями 

учащихся и  их родителей, тем более, что в настоящее время все большее и 

большее количество жителей  приходит к выводу о необходимости 

получения образования, соответствующего современным социально-

экономическим условиям. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 

городской программой развития образования, Уставом школы настоящая 

Образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа среднего общего образования  создана для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 



соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и 

самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации города и 

микрорайона, материальных и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы рассчитана на 2015 -2016 учебный 

год. 

Образовательная программа школы состоит из следующих разделов: 

Модуль 1. Информационная справка, которая содержит характеристику 

материальных и кадровых возможностей школы, обеспечивающих 

гарантии возможности достижения результатов образования. 

Модуль 2. Перспективы развития школы в традиционных и 

инновационных для школы, направлениях, пути решения поставленных 

перед школой задач и ожидаемые результаты. 

Миссия школы: 

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с 

учетом различий их склонностей и способностей, использование 

возможностей образовательного пространства школы, развитие 

дополнительного образования, привлечение социальных партнеров;  

- гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды;  

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни;   

- создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика.  

Цель образовательной программы школы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с 

социальным образовательным заказом государства в рамках реализации 

национальной инициативы «Наша новая школа» с учетом контингента 

обучающихся, материально-технических и кадровых возможностей школы. 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены 

следующие задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение среднего общего 

образования; 



2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих 

программ, учебного плана школы и пр.) государственным 

документам, регламентирующим образовательный процесс для 

реализации государственной программы образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и 

определить пути улучшения его для наилучшей реализации 

Образовательной  Программы; 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и 

определить пути, повышения квалификации, переквалификации 

учителей, способствующие наиболее полной реализации цели 

Образовательной  Программы;  

5. Определить предпочтения учащихся и родителей  в получении 

образования углубленного и профильного уровней в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 

6. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов 

всех сторон, задействованных в образовательном процессе; 

7. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по 

методической работе (положения, приказы, локальные акты); 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в 

практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающих 

технологий; 

9. Способствовать развитию дополнительного образования в школе в 

целях формирования имиджа школы как культурного центра 

микрорайона. 

 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

1.1.Устав образовательного учреждения 

Устав  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84 с углубленным 

изучением иностранных языков» Советского района г. Казани» утвержден 

председателем комитета земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани  № 420 

р от 16.04.2010 г. Зарегистрирован Межрайонной ИФНС России  №18 в РТ  

от 17.09.2010 г. 

1.2. Юридический адрес образовательного учреждения 

 420071, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Мира, 

д.35А 

фактический адрес образовательного учреждения 



420071, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Мира, 

д.35А 

1.3. Наличие свидетельств: 

а) свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц:   от 30.04.1998 г. основной государственный 

регистрационный номер 1021603629354, зарегистрировано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике 

Татарстан, серия 16, № 006088762 

б) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе:  Серия 16 № 

0042161 от  05.04.2001 г. 

1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою 

деятельность ОУ:  

а) год создания : 1967 г. 

б) лицензия на осуществление образовательной деятельности:                                    

выдана Министерством образования и науки РТ, серия 16 Л 01 № 0002529 

от 03.06.2015, регистрационный номер  6619  на срок: бессрочно. 

в) свидетельство о государственной аккредитации: 

выдана Министерством образования и науки РТ Серия АА 054428, 

регистрационный № 4508  от  14.12.2006 г, действительно до  03.05.2011 

г.(Приложение: таблица 1-3) 

1.5.Учредитель: 

Муниципальное образование г. Казани в лице Комитета земельных и 

имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани, договор 

от  27.03.2006 г. № 1\2 

2. Право владения. Использование материально-технической 

базы. 

2.1. На каких площадях ведётся образовательная деятельность 

(собственность, оперативное управление, аренда) 

Здание школы построено   в 1967  году.
.
Строение четырехэтажное. Общая 

площадь строений  6904,3 м
2
. 



Свидетельство о государственной регистрации права от 25.04.2006г. серия 

ААХ, №0474662 выдано Управлением Федеральной службы регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Татарстан 

2.2. Территория образовательного учреждения 

Площадь земельного участка школы  22110  кв.м.  На  территории 

расположены здание, зеленая зона и асфальтированные площадки и дороги. 

На территории  школы  находится открытая спортивная площадка (футбол,  

волейбол).  

2.3. Требования к зданию образовательного учреждения 

-заключение санитарно-эпидемиологической службы № 1899003 от  

15.03.2011г.:    соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам  

- заключение государственного пожарного надзора от № 0089  от 

21.03.2011 г.: состояние объектов соискателя лицензии позволяет по 

выполнению предписания обеспечить ему соблюдение требований 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 

По проекту образовательное учреждение состоит из здания школы, 

пищеблока, спортивного зала. Здание школы  состоит из 2 учебных блоков. 

Проектная наполняемость составляет – 740 человек, фактическая 

наполняемость на момент аккредитации- 641. Общая площадь здания 

составляет  6904,3  м
2
. Расчёт площади на каждого человека. –  10,8 кв.м.  

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность.   

 Учебные кабинеты оснащены современной мебелью и 

оборудованием, техническими средствами обучения: компьютерами,  

проекторами, телевизорами, магнитофонами, DVD плеерами, 

документкамерами, в 5 кабинетах имеются интерактивные доски. Все 

кабинеты укомплектованы книжным фондом, справочной и методической 

литературой, раздаточным, дидактическим, лабораторным и 

демонстрационным материалом.  

Имеется столовая на ___220____ посадочных мест. 

Актовый зал на _____150_________ мест, оснащенный   музыкальным  

оборудованием. 

Функционирует кабинет врача, процедурный  и стоматологический 

кабинеты. Библиотека размещена в 2 кабинетах.  

Администрацией школы проводится работа по обеспечению 

безопасности образовательного процесса.  Рабочие места учителей и 

обучающихся оборудованы с учетом санитарно-гигиенических норм и 

условий техники безопасности. Проведена аттестация рабочих мест в 



столовой, в учебных кабинетах по условиям труда (протоколы аттестации 

рабочих мест имеются) 

Структура управления в МБОУ «СОШ № 84» 
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I. Режим работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №84 с углубленным изучением 

иностранных языков» на уровне среднего общего образования 

   

1. Количество классов на уровне среднего общего образования: всего 2  

2. 10-11 классы обучаются в режиме 6 - дневной недели  

3. Сменность: 1 смена  

4. Начало учебных занятий: 8.00 

5. Продолжительность уроков – 45 мин; 

  

Расписание звонков: 

 

2-11 классы  

1-й урок  8.00 -8.45 

2-й урок  8.55-9.40 

3-й урок  10.00 – 10.45 

4-й урок  11.05 -  11.50 

5-й урок  12.00 – 12.45  

6-й урок  12.55 – 13.40 

 

 Изучается иностранный язык – английский язык. 

 

Количество  классов с татарским языком воспитания: 6 – 1а, 3а, 4а, 7а, 8а, 

11а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

     В образовании требуется осуществить переход  «от человека знающего 

– к человеку умеющему». Это приводит к необходимости смены 

образовательной парадигмы. Сегодняшняя социальная ситуация диктует 

потребность в выпускнике школы как человеке, владеющем способами и 

средствами сохранения и развития себя как  личности, преобразования 

общества и общественных отношений, транслирующем образцы 

культурных взаимодействий во всем многообразии социальных отношений 

с людьми, с природой. Это предполагает построение такого 

образовательного пространства, в котором каждый ученик школы сможет 

само реализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и 

прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и 

проблемных ситуаций. В школе создана комфортная среда для получения 

обучающимися качественного современного образования, сформирован 

высококвалифицированный педагогический коллектив, успешно 

решающий образовательно-воспитательные задачи. Основными 

направлениями в деятельности школы являются повышение качества 

образования  обучающихся на основе личностно-ориентированного 

подхода и внедрения современных педагогических и информационных 

технологий в учебный процесс, сохранение и укрепление здоровья 

школьников, преемственность всех ступеней образования, профильное 

обучение старшеклассников, развитие творческих способностей 

обучающихся. 

 Модель выпускника, освоившего уровень  среднего  общего 

образования  

1. Мировоззрение: 

 понимание целостности и единства развития человека, природы и 

общества, 

 признание разнообразия точек зрения на мир; 

 осознание себя как индивидуальности, 

 самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, 

осознанный выбор и принятие на себя ответственности за последствия 

данного выбора. 



3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в 

условиях разнообразной  образовательной среды. 

5. Интеллектуальный уровень: 

 способность к овладению методами познания, дающими возможность     

самостоятельно добывать знания, 

 нравственная направленность интеллекта, 

 самостоятельность, гибкость мышления, 

 способность рассуждать, 

 умение анализировать, 

  рефлексивные умения, 

 проявление креативности во всех сферах жизни. 

5.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки: 

 общие (владение  культурой учебной деятельности), 

 специальные, в соответствии  с пройденным образовательным 

маршрутом, 

 осуществление  самоанализа и оценки  деятельности   по достижению 

результата,   

 умение видеть  альтернативные пути решения  различных задач. 

6. Работа  с   книгой и другими источниками информации: 

 владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, 

 умение находить необходимую информацию, 

 владение приемами переработки полученной информации, 

 владение  новыми информационными технологиями. 

7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

 доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, 

 щедрость к слабым, больным, нуждающимся, 

 стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем,  

 неприятие безнравственного поведения, 

 душевное равновесие. 

8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в 

обществе): 

 социальная активность, 

 следование Закону, 

 бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

 доминирование мотивов общественного долга, 

 терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, 

культуре), 

   активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

9. Социальные умения: 



 умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать 

их, 

 способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, 

 осознанный  выбор стиля поведения, 

 готовность     к самореализации в социальной сфере, 

 умение адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях, находить  выходы из различных         социальных 

противоречий, 

 способность адаптировать свою профессиональную карьеру к 

меняющимся условиям. 

10. Общепрофессиональные    умения:       

 владение профессиональной культурой, 

 многофункциональная компетентность (информационная, 

технологическая, экономическая), 

 умение действовать   самостоятельно, продуктивно и творчески, 

 партиципаторные компетенции (способность к совместной 

деятельности, соучастию), 

 умение  проектировать  и реализовывать свою профессиональную 

карьеру, 

 профессиональная   самореализация в выбранном  типе карьеры. 

11.  Возможные сферы распределения выпускника 

 Выпускники профильных социально-экономического и 

филологического  классов готовы к обучению в  вузах  

 Для достижения результата реализуются следующие направления 

деятельности школы: 

Педагогическое направление деятельности коллектива школы связано с 

созданием внутри школы особого образовательного пространства, 

ориентированного на обучение и воспитание интеллектуальной и 

высоконравственной личности; обеспечивающего в зависимости от 

интересов и образовательных запросов непрерывность среднего и высшего 

образования, создающего для ученика условия, в которых выпускник 

школы приобретает качества личности, отраженные в модели выпускника. 

Существенной характеристикой педагогического пространства является 

создание психологического комфорта для каждого ученика; поиск 

способов формирования мотивов к учебной деятельности, постоянному 

наращиванию творческого потенциала личности, к овладению навыками 

самостоятельной и исследовательской деятельности; развитие 



познавательных интересов учащихся с разными психолого-

физиологическими данными, исходным уровнем обученности и другими 

особенностями. Наша школа ищет свое «лицо», строит свое 

образовательное пространство и создает адекватную образовательную 

программу, реализуя идею личностно-ориентированного образования, в 

котором для ученика создаются условия радости открытия, интереса к 

познаваемому, самоутверждение себя как значимой личности. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Раздел 3 

Цели и задачи образовательного процесса 

Цели, задачи и приоритетные направления образовательной 

программы.    Основываясь на достигнутых результатах и традиции 

школы, учитывая тенденции развития образования в России и мировой 

практике, социально-политическую и культурную ситуацию в стране, были 

сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные 

направленияобразовательнойпрограммы                                                                         

Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и 

развития субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, развития 

личности школьника, удовлетворения его образовательных и творческих 

потребностей; помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, 

природой, культурой.                                                                                                                                                      

Задачи:                                                                                                                                                                                                 

· обеспечение гарантий прав детей на образование;                                                                                                       

·    создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое 

управление школой;                          

 ·    стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями;                                                                                                                    

·    совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности;                                                                                                                       

·    обновление содержания образования в свете использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебной деятельности.                                                                                                  

·    развитие профильного обучения старшеклассников;                                                                                                    

·    создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований;                                                                                                                                                                                  

·    создание условий для развития и формирования у детей и подростков 

качеств толерантности, патриотизма;                                                                                                                                                          

Приоритетные направления:                                                                                                                                                  

·    ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность;                                                                                                                                    



·    совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

информационных технологий                                                                                                                                                                                        

·    сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;                                                                                  

·    развитие системы непрерывного образования, воспитательного 

потенциала поликультурной образовательной среды;                                                                                                                                        

Принципы реализации программы                                                                                                                                        

·    Программно - целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы.                                                                                                                       

·    Информационной компетентности (психолого-педагогической, 

инновационной, информационной) участников образовательного процесса 

в школе.                                                                          

·    Вариативности, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы.                                                                                                                                     

·    Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства.                                                                                                                                                          

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, развитого чувства собственного 

достоинства, конструктивности поведения;                                                             

·    творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике;                                                                                                                                                                                                 

·    удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

 

Цели образования на уровне среднего общего образования 

 Формирование у будущих выпускников средней школы набора 

ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-

правовой, коммуникационной, информационной и других сферах для 

продолжения образования после окончания средней школы. 

 Усиление деятельностного компонента образовательного процесса 

(освоение проектно-исследовательских, информационно-

коммуникативных умений). 

 Получение качественного образования за курс средней школы. 



    Задачи образования на уровне среднего общего образования 

  Изучить и апробировать наиболее эффективные и соответствующие 

особенности юношеского возраста, формы организации 

образовательного процесса (школьная лекция, семинарное занятие, 

практикум, собеседование, учебно-исследовательская и проектная 

деятельность); 

 Создать эффективную систему коррекции затруднений в учебной 

деятельности в старшем звене школы; 

 Сформировать условия для профессионального определения в 

рамках профильного обучения; 

 Осуществить взаимосвязь с учреждениями  высшего 

профессионального образования для модернизации форм учебного 

процесса; 

 Отработать методику включения старшеклассников в учебно-

исследовательскую и проектную деятельности. 

 Определить наиболее эффективные пути подготовки выпускников к 

поступлению в высшие учебные заведения через элективные курсы,  

и  консультации. 

 Изучить и установить наиболее эффективные формы работы с 

выпускниками по подготовке к государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе среднего общего образования; 

 Осуществить поиск наиболее эффективных способов формирования 

ключевых компетентностей для продолжения образования после 

окончания школы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. 

Учебный план школы на уровне среднего общего образования  

и его обоснование 

Среднее  общее образование — завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению с учетом их потребностей, 

познавательных интересов, склонностей и способностей, обеспечение всем 

учащимся оптимального с учетом их возможностей — интеллектуального 

развития. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей и развитие 

способностей и познавательных интересов учащихся возможно лишь при 

введении профильного обучения.  

 В целях удовлетворения потребностей учащихся, их родителей, на 

основании  статуса  в школе  открыты классы следующей профильной 

направленности: 

• филологический профиль (10а класс) 

Профильные учебные предметы:  русский язык, литература 

Часы компонента образовательного учреждения: математика (1 час), 

английский язык (2часа). 

Элективный курс "Химия углерода» - 0,5 

Элективный курс "Физика в ее развитии»" - 0,5 

Элективный курс "Решение тригонометрических задач» - 0,5 ч 

Элективный курс "Решение уравнений и неравенств с параметрами" - 0,5 ч 

• филологический профиль (11А  класс) 

Профильные учебные предметы: русский язык, английский язык. 

Обучение в  11  классах продолжается по выбранному учебному плану в 

2015\2016 учебном году.  

 Часы компонента образовательного учреждения: математика (2 часа). 



Элективный курс «Океан света (физика)» – 0,5  

Элективный курс «Органическая химия – химия углерода» – 0,5 

Элективный курс «Онтогенез» - 0,5 

Элективный курс «Менеджмент социального проектирования»-0,5 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5 

  

Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

 
Рус телендә сыйләшүче балаларга татар теле укыту программасы 

10-11  сыйныфлар 

Аңлатма язуы 

    Мәгариф министрлыгы тарафыннан   расланган   “Татарстан мәктәпләрендә татар 

телен  дәүләт теле буларак  укыту эчтәлегенә таләпләр минимумы”нда әйтелгәнчә, 

гомуми белем мәктәбендә башлангыч сыйныфларда  үзләштерелгән белемнәр һәм 

сөйләм күнекмәләре киңәйтелә, камилләштерелә, алга таба үстерелә.  Шунлыктан рус 

телендә сөйләшүче  балаларга татар теле буенча системалы фәнни белем бирү, аларны 

ирекле аралашырга өйрәтү, татар дөньясы турында  күпкырлы мәгълүмат җиткерү төп  

максат итеп билгеләнә. 

    Бу максатка  ирешү өчен, түбәндәге бурычларны  хәл итү сорала: 

1. Татар сөйләмен тыңлар аңларга күнектерү; 

2. Татар этикеты тәгъбирләрен кертеп, бирелгән ситуация  буенча диалогик  сөйләм 

оештырырга өйрәтү; 

3. Программада  күрсәтелгән лексик темалар  буенча телдән яки язмача монологик 

сөйләм булдыруга ирешү; 

4. Карап  чыгу, танышу, өйрәнү, эзләнү максаты  белән уку төрләрен кулланып, 

төрле жанрдагы  текстларны аңлап уку күнекмәләрен үстерү; 

5. Тәкъдим ителгән текстларны яттан өйрәнү; 

6. Фразеологик берәмлекләрнең, мәкальләрнең рус эквивалентын табарга һәм 

чагыштырырга өйрәтү; 

7. Татар телендәге сөйләмне фонетик, лексик, грамматик яктан дөрес төзергә 

күнектерү; 

8. Татар халкының  фән, мәгариф, сәнгать, мәдәният өлкәсендәге казанышлары , 

күренекле шәхесләре белән таныштыруны дәвам итү; 

9. Халыкларның үзара аңлашып, тату яшәвенә омтылыш тәрбияләү. 

     Санап чыккан бурычларны хәл итү нәтиҗәсендә гомуми белем бирү мәктәбендә 

укучы балалар тел (лингвистик) һәм сөйләм(коммуникатив) компетенциясенә ия 

булырга, ягъни белемнәрен һәм күнекмәләрне төрле аралашу ситуацияләрендә 

кулланырга тиешләр. 

    Татар телен дәүләт теле буларак укыту принциплары , методлары, эчтәлеге “Рус 

телендә сөйләшүче балаларга башлангыч сыйныфларда  татар телен укыту 

программасы”нда  төгәл билгеләнгән. Гомуми урта (тулы) белем мәктәбендә дә 

укытучы шуларга нигезләнеп эш итәргә, телгә өйрәтүне гамәли эшчәнлеккә юнәлтеп, 

коммуникатив нигездә оештырырга тиеш. 

   Гомуми белем мәктәбендә укучыларга татар теленең фонетик, интонацион-просодик, 

лексик, грмматик катламнары турында төп мәгълүмат бирелә. 

   Укучыларда фонетик күнекмәләр булдыру өчен түбәндәгеләргә игътибар итү мөһим: 

татар теленә генә хас булган авазларны ң әйтелеше үзләштерү; татар һәм рус  

телләрендә уртак булган. Ләкин әйтелешләре белән аерылган авазларны  чагыштырып 

өйрәнү; авазларны сүзләрдә, сүзтезмә, җөмләләрдә, бәйләнешле сөйләмдә дөрес әйтергә 

ирешү, сөйләмне, синтагмаларга бүлеп, интонацион яктан дөрес оештырырга  күнегү. 

Бу төр күнекмәләр булдыру өстендә эзлнеле зшләү генә телне камил белү – акцентсыз 

сөйләүгә ирешергә һәм укучыларның сөйләмендәге фонетик хаталарны бетерергә 

мөмкинлек бирә. 



     Укучыларның  лексик күнекмәләрен үстерү өчен, сүзләрнең әйтелешен, язылышын, 

мәгънәсен, ясалышын, башка сүзләр белән бәйләнешен, сөйләмдә кулланышын 

үзләштерү шарт. Моның белән беррәттән,  татар һәм рус  сүзләренең мәгънә ягыннан 

аермаларын күрсәтеп бару да (пешерергә – варить, готовить, печь; юарга – стирать, 

мыть)  рус телендә эквиваленты булмаган сүзләрне аңлатып бирү дә сорала. Бу очракта  

укучыларның сөйләмендәге лексик-семантик хаталарны киметү мөмкинлеге  күбәя. 

    Укучыларның грамматик  күнекмәләрен үстерү – төрле сүз төркемнәренең 

морфологик формалары . ясалышлары белән таныштыру, сүзләрнең җөмләдә үзара  

бәйләнеш чараларын үзләштерү һәм кагыйдәләрен белү дигән сүз.  Татар телен икенче 

тел буларак укытканда , лексик-грамматик материалны  синтаксик нигездә үзләштерү 

принцибына  таянып эш итү кирәк, чөнки сүзләр башка сүзләр белән бәйләнештә 

булганда гына , җөмлә, гомумән,  сөйләм барлыкка килә. Димәк, бу төр күнекмәләр 

җөмләнең, диалогик, монологик хәбәрләмәнең, бәйләнешле текстның грамматик 

дөреслеген һәм төгәллеген тәэмин итәргә тиешләр.  

10нчы сыйныф, 11 нче сыйныф 

  ЛЕКСИК-ГРАММАТИК МИНИМУМ 

Сөйләмнең орфоэпик, интонацион, орфографик ягын үзләштерүгә таләпләр 

1. Татар теленең төп фонетик үзенчәлнекләрен гамәли белү (сингармонизм һәм 

аның төрләре – рәт һәм ирен гармониясе; тартыклар ассимиляциясенең типик 

очраклары ; саңгырау тартыкларның ике сузык арасында  яңгыраулашуы;  

редукция элизия күренешләре). 

2. Татар теленә генә хас фонемаларның дөрес әйтелешенә ирешү: ә, ө, гъ,къ,w, ү,э, 

һәмзә. 

3. Татар телендә сүз басымының үзенчәлекле кулланыш очракларын белү һәм 

аерым грамматик формалардагы фигыльләргә, сыйфатларга, рәвешләргә, 

алмашлыкларга басымны дөрес кую. 

4. Татар телендәге иҗек калыпларын гамәли белү. 

5. Иҗек чигендәге фонетик үзгәрешләрне истә тотып сөйләү: күк – күге, кунак –

кунагы, тап – таба, тек –тегәле. 

6. Татар сөйләмен синтагмаларга дөрес бүлә белү һәм логик  басымның җөмләдәге 

урынын таба алу.  

7. Гади һәм кушма, хикәя, сорау, боеру, тойгылы җөмләләрне дөрес интонация 

белән әйтә алу. 

8. Актив үзләштерелгән лексик берәмлекләрнең язылышын истә калдыру. Кушма, 

тезмә, парлы һәм кыскартылма  сүзләрне дөрес яза белү. 

9. Татар һәм рус телләрендәге фонетик аермаларны аңлата белү. 

Сөйләмнең лексик ягын үзләштерүгә таләпләр 

1. Аралашу темаларына караган лексик һәм фразеологик берәмлекләренң 

кулланылышын  гамәли үзләштереп бару. 

2. Алынма сүзләрне сөйләмдә дөрес куллана белү. 

3. Татар телендә сүз ясалышының төп ысулларын белү (исем, сыйфат, һәм фиг 

ясагыч продуктив  кушымчалар; кушма сүзләр, тезмә сүзләр, парлы сүзләр, 

кыскартылма сүзләр).Антоним, синоним, омонимнарны аера һәм сөйләмдә 

урынлы куллана белү. 

4. Лексик берәмлекләрнең күчерелмә мәгънәләрен, башка сүзләр белән 

бәйләнешкә керү үзенчәлекләрен аңлата алу. 

Сөйләмнең грамматик ягын үзләштерүгә таләпләр 

1. Һәр сүз төркеменең сөйләмдә кулланылышын, төрләнешен, ясалыш 

ягыннан төрләрен, төркемчәләрен һәм язылышын гамәли үзләштерү. 



2. Сүз төркемнәренә хас аерым грамматик категорияләрнең татар һәм рус 

телләрендә тәңгәл килү-килмәвен белү, татар телендә род категориясенең 

булмавы һәм аның лексик берәмлекләр белән бирелеше, татар телендә 

исемнең тартым категориясе булуы, Татар телендә фигнең вид 

категориясе булмавы, шунлыктан аның төрле формалар белән бирелеше, 

татар телендә сыйфатның сыйфатланмыш белән ярашмавы, сан белән 

килгәндә исемнәрнең сан белән төрләнмәве. 

3. Татар телендәге ымлыкларны рус телендәге эквивалентлары  

чагыштырып, сөйләмдә куллануга ирешү. 

4. Татар һәм рус телләрендәге зат һәм күрсәтү алмашлыкларының килеш 

белән төрләнү үзенчәлекләрен истә тоту. 

5. Җөмләдә зләр бәйләнеше һәм бәйләүче чараларны гамәли үзләштерү. 

6. Татар телендә хикәя җөмләнең хәбәр белән тәмамлану үзенчәлеген истә 

тотып, сөйләм оештыруга ирешү. 

7. Татар телендә сөйләм яңалыгы – реманың хәбәр алдында урнашуын белеп 

эш итү (Бүген безгә  кунаклар  килә.Кунаклар безгә  бүген килә. 

Кунаклар бүген  безгә  килә). 

8. Татар телендә иярченле кушма җөмләләрнең аналитик төре белән 

беррәттән, синтетик төрен дә таба белү; аларның баш җөмләгә 

кушымчалар, бәйлекләр, бәйлек сүзләр, янәшә килү чарасы белән 

бәйләнүләрен гамәли үзләштерү. 

9.  Татар телендәге синтетик җөмләләрнең һәрвакыт баш җөмлә алдыннан 

килү үзенчәлегенә нигезләнеп,сөйләм оештыра алу. 

10. Татар текстындагы мөстәкыйль җөмләләрнең актуаль кисәкләргә бүленү 

үзенчәлекләренә бәйле рәвештә, аны структур яктан дөрес төзи белү. 

11. Бер үк фикерне төрле синтаксик  модельләр белән белдерергә өйрәтү. 

12. Язма сөйләмдә тыныш билгеләрен дөрес куюга ирешү: ия белән хәбәр 

арасына сызык, җөмләнең аерымланган кисәкләре,  модаль сүзләр, 

тиңдәш кисәкләр янында , кушма җөмләдә тыныш билгеләре (өтер, ике 

нокта, сызык). 

Сөйләм эшчәнлеге төрләренә өйрәтүгә таләпләр 

                                  Тыңлап аңлау 

Җанлы сөйләмнеңтөп фикерен билгели алу.; 

Иң мөһим мәгълүматны сайлап ала белү; 

Элек үзләштелгән мә гълүмат белән яңа тыңланганын чагыштыру һәм бәяләү; 

Тыңлап аңлаган мәгълүматка таянып, сөйләшү үткәрү һәм ирекле аралаша алу. 

Диалогик сөйләм 

Аралашканда , орфоэпик, лексик-грамматик  нормаларны саклап, сораулар бирә һәм 

җавап кайтара алу; 

Әңгәмәдәшнең сүзенә игътибарлы булып, сөйләм яңалыгын дөрес җиткерүгә ирешү; 

Кирәкле урыннарда киңәйтелгән репликалар кулланып, бәхәсләшә, үз фикереңне 

дәлилли белү 

Монологик сөйләм 

Төрле төзелешле җөмлә калыпларын урынлы кулланып һәм аларны интонацион яктан  

дөрес әйтеп, вакыйгалар, күренешләр, кызыклы фактлар турында хәбәр итү, үз 

фикереңне эзлекле итеп белдерүгә ирешү. 

Сөйләмне мөмкин кадәр тулы  һәм аңлаешлы итеп оештыра белү. 

Уку 



Карап чыгу, танышу, эзләнү, өйрәнү максаты белән уку төрләреннән уңышлы 

файдаланып, тексттан кирәкле мәгълүматны  таба алу һәм аның эчтәлеген телдән яки 

язмача логик эзлеклелектә яктырта белү. 

Текст белән мөстәкыйльэшләү һәм аны  анализлау күнекмәләренә ия булу. 

Язу һәм язма сөйләм 

Тәкъдим  ителгән ситуациягә карата фикерләреңне оештыра алу; 

Өйрәнелгән темага сочинение язу. 

Укылган яки тыдланган текстның планын төзеп, аның эчтәлеген язмача сөйләп бирү. 

 Текстка аннотация  язу. 

Язма формада аралашу тәгъбирләрен гамәли үзләштерү. 

 

 

Рус телендә сөйләшүче  балаларга  татар  әдәбиятын укыту программасы 

 

Әдәбият дәресләрендә  уку өчен эчтәлек сайлау әдәбият белемендә кабул ителгән 

эстетик һәм әдәби принципларга бәйле. 

Тормыш чынбарлыгы турында уйландыра, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрне  

аңларга ярдәм итә, матурлыкка, гүзәллеккә, намуслылыкка, игелеккә өйрәтә торган 

эчтәлек сайлау авторларның беренчел бурычы булды..Программага төрле әдәби 

жанрларны : хикәя,  повесть, шигырь, драма әсәрләре, авыз иҗаты үрнәкләре сайлау да  

максатка ярашлы.  Программага рус һәм башка милләт әдәбияты үрнәкләре  дә 

кертелде. 

Уку өчен текстлар әдәби әсәрләр белән генә чикләнми, дәреслеккә башка төр текстлар 

да кертелә. Алар түбәндәгеләр: 

- Прагматик текстлар (рецептлар, радио, телевидение программалары, белдерүләр). 

- Эпистоляр жанр  текстлары (шәхси һәм официаль хатлар открыткалар, котлаулар).  

- Газета- журналлардан мәкаләләр, информацион   характердагы материаллар. 

        Билгеле булганча,  сөйләм материалын, ягънитекстның эчтәлеген үзләштерү    

цикллылыкка  корыла .  Цикл – текстны укып, аның эчтәлеген диалогик, монологик ,  

ягъни  мөстәкыйль сөйләм дәрәҗәсенә җиткерү өчен кирәк булган дәресләр саны. Бу 

сан даими түгел. Ул текстның лингвистик яктан катлаулылыгына, текстның күләменә 

бәйле.  

Бер өлеш әсәрләр укып, тулаем үзләштерү, диалогик –монологик сөйләмгә чыгу 

өчен бирелде. Бер өлеш текстлар – уку һәм эчтәлек  белән танышу максатыннан 

бирелде. Әдәбият дәресендә турыдан-туры текстны уку, текст өстендә эшләү буенча 

күнегүләр системасы өстенлек итә. Дәрес тибы ягыннан лексик-грамматик 

күнекмәләрне камилләштерү дәресе була. Бу дәрес, авырлыгына карап,  бер яки 

берничә булырга мөмкин. Мондый дәресләрдә алда өйрәнелгән лексика һәм 

рамматика текстта кабатлана, төрле бәйләнешләргә керә. Тексттан соң булган 

этапта  текст эчтәлеге  буенча диалогик-монологик сөйләмгә чыгу дәресләре 

оештырыла . Бу дәресләрдә тексттагы лексик-грамматтик материал сөйләмдә 

мөстәкыйль кулланылу дәрәҗәсенә җиткерелә. Шуңа күрә татар теле  һәм әдәбият 

дәресләре үзара шартлы бәйләнештә булалар.  

Рус телендә сөйләшүче балалар белән текст укыганнан соң үткәрелгән эш  

алымнары    татар мәктәпләрендә кулланылган эш алымнарыннан байтак аерыла. 

Тексттагы сөйләм үрнәкләрен хәтеренә сеңдерү, текстның сюжетын истә калдыру  

буенча  төрле күнегүләр системасын оештыру – текстны укыганнан соң эшләнергә 

тиешле күнегүләрнең төп максаты.  

Билгеле булганча, рус телендә сөйләшүче балаларга татар телендә укыту 

максатларының берсе – аларны язма сөйләм аша аралашырга өйрәтү. Шуңа күрә 



уку һәм татар әдәбияты дәресләрендә төрле характердагы  язма эшләр дә  эшләү 

максатка ярашлы эш төре булып тора. Аларга түбәндәгеләр керегә мөмкин: 

- Текстның планын төзү. 

- Текст геройлары турында үз фикереңне язу. 

- Текстның  үзгәртеп яңа хикәя төзү. 

- Укылган текст буенча  инша язу. 

- Текстка сораулар , һәм сорауларга җаваплар язу. 

- Текстны тәрҗемә итү.  
 

Укытуның метапредмет нәтиҗәләре: 

Урта белем бирү баскычында татар теле һәм әдәбиятын укыту, танып белү 

чарасы буларак,  укучыларның фикер йөртү,  интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен 

үстерүгә, шулай ук, реаль тормышта туган проблемаларны хәл итү өчен кирәк булган 

универсаль уку гамәлләрен (танып белү, регулятив, коммуникатив) формалаштыруга 

хезмәт итә.  

Укучыларда мәгълүмати җәмгыятьтә яшәү һәм эшләү өчен кирәкле күнекмәләр 

үстерелә. Укучылар текст, күрмә-график рәсемнәр, хәрәкәтле  яисә хәрәкәтсез сурәтләр, 

ягъни төрле коммуникацион технологияләр аша тапшырыла торган гипермедиалы 

мәгълүмати объектлар белән эшләү тәҗрибәсе ала; презентацион материаллар әзерләп, 

зур булмаган аудитория алдында чыгыш ясарга өйрәнә;  укучыларда компьютер яисә 

ИКТ ның башка чаралары белән эш иткәндә, сәламәтлеккә зыян китерми торган эш 

алымнарын куллана алулары формалаша. 

 

 Укыту предметының төп эчтәлеге  

Сөйләмнең предмет эчтәлеге 

Белем һәм тормыш. Киләчәккә юл сайлау. Теләк һәм мөмкинлекләр. Югары уку 

йортлары һәм без сайлаган  һөнәрләр. Һөнәр сайлауда туган проблемалар.  

Икътисади тормыш, яңа һөнәрләр. Без сайлаган профессияләр, аларга куелган 

таләпләр. Бүгенге яшьләрне борчыган проблемалар. Татарстан Республикасының  

Милли китапханәсе. Казан университетының Н.И.Лобачевский исемендәге фәнни 

китапханәсе.  

Телләр белгән – илләр гизгән. Төрле телләрне өйрәнү. Киң таралган телләр.  

Төрки телләр. Чит илләрдәге татарлар тормышы. 

Татарстан тарихы. Татар халкы тарихы. Казанның тарихи һәм истәлекле 

урыннары. Татарстанның казанышлары.  

Әдәбият – сәнгать дөньясында. Милли мәдәният һәм сәнгать. Татар халкының 

якты йолдызлары (композиторлар, рәссамнар, җырчылар, артистлар, шагыйрьләр, 

язучылар, мәгърифәтчеләр). Күренекле шәхесләр турында кыскача белешмә бирә белү: 

З.Яруллин, Р. Яхин, Н.Җиһанов, Л. Фәттахов, Х.Бигичев, И. Шакиров, Ә. Афзалова, 

Ш.Биктимеров, С.Гобәйдуллина, Т.Миңнуллин. 

Спорт һәм сәламәт яшәү рәвеше. Татарстанның бөтендөнья спорт үсешенә 

керткән өлеше. Казандагы яңа спорт корылмалары. Спорт төрләре, дөньякүләм 

танылган спортчылар.  Татарстанның атаклы спортчылары. 



Зарарлы гадәтләрдән сакланыгыз. Сәламәт яшәү рәвеше. Зарарлы гадәтләргә 

каршы тору. Татарстанда яшьләр хәрәкәте, яшьләрнең төрле акцияләрдә катнашуы. 

Дустың булмаса эзлә, тапсаң сакла. Дусларга хас уңай һәм тискәре сыйфатлар, 

дус була белү, дуслар белән аралашу серләре. Дуслыкта кызларның һәм егетләрнең 

роле.  

Беренче хисләр, гаилә кору. Саф хисләр, беренче хисләр, аларга сак караш. 

Яшьләрнең үзара аралашу әдәбе. Бергә ял итү. Катнаш гаиләләр, аларның киләчәге. 

Балаларны ярату, саклау, ата-ананың балалар алдындагы, балаларның ата-аналар 

алдындагы бурычы. Ятим балалар.  

Беркем дә, бер нәрсә дә онытылмый. Бөек Ватан сугышы чорында Татарстан 

кызлары һәм улларының батырлыгы. Хәтер китабы. 

 

Татар әдәбиятыннан үзләштерү өчен мәҗбүри минимум  

 

1. Ф. Әмирхан. “Хәят”. 

2. К.Тинчурин “Сүнгән йолдызлар”. 

3. Г. Камал. “Беренче театр” 

4. М. Җәлил. “Җырларым”. 

5. М. Җәлил. “Кичер, илем” 

6. Ә. Еники. “Кем җырлады?” 

7. Ф. Кәрим “Үлем турында уйлама” 

8. Г. Кутуй. “Тапшырылмаган хатлар” 

9. Г. Әпсәләмов. “Газинур”. 

10.  Г. Әпсәләмов. “Ак чәчәкләр”. 

11.  Х. Туфан. “Кайсыгызның кулы җылы?”. 

12.  Х. Туфан. “Әйткән идең...”. 

13.  И. Юзеев. “Мин телим дусларга”. 

14. Ф. Яруллин. “Сез иң гүзәл кеше икәнсез”. 

15.  Т. Миңнуллин. “Әниләр һәм бәбиләр”. 

16.  Р. Миңнуллин. “Ә ни өчен?” 

17.  Р. Фәйзуллин. “Алтын балык түгел, гади балык сөйләде” 

18.  Р. Батулла. “Сөембикә” 

19.  М. Мәликова. “Чәчкә балы” 

20.  Р. Байтимеров. Татарстан гимны 

 

Рус мәктәпләрндә укучы татар балаларына ана теле укыту программасы 

10-11 нче сыйныфлар 

Аңлатма язуы 

       Татар теле – иң камил һәм төзек телләрнең берсе.Татар теле – халкыбызның 

буыннан буынга күчеп килүче рухи, мәдәни байлыгын саклаучы, буыннар чылбырын 

тоташтыручы, тормыш –көнкүрешнең барлык өлкәләрендә кулланыла торган аралашу 

чарасы. 

        Тәкъдим ителә торган программа гомуми урта белем бирү өчен кирәкле һәм 

җитәрлек күләмдәге тел һәм сөйләм материалын үз эченә алган минимум белем  



эчтәлеген тәшкил итә.Ул “Татар мәктәпләрендә татар телен ана теле буларак  укыту 

эчтәлегенә  таләпләр минимумы”нда каралган шартларны исәпкә алып төзелде. 

        Белем бирү эчтәлеге инвариант һәм вариатив өлешләрдән тора. 

        Татар теле буенча мәҗбүри минимум инвариант буларак тәкъдим ителә һәм андагы 

белем, күнекмәләр күләмен урта мәктәпне тәмамлаучы һәр укучының үзләштерүе 

мәҗбүри. 

        Вариатив өлеш белем бирү эчтәлегенең үзгәртелә алуын күздә тота,ягъни уку 

процессына милли төбәк компоненты кертелә. 

        Гомуми урта белем бирү системасында укыту-тәрбия процессының сыйфатын 

күтәрү укыту чараларын, метод һәм алымнарын даими рәвештә камилләштерүгә 

бәйләнгән.Төп укыту чараларына программа һәм дәреслекләр керә.Программа-

үзләштерелергә тиешле белем, осталык һәм күнекмәләрнең күләмен, материалны 

өйрәтү тәртибен билгели торган документ. 

         Дәреслек-программа нигезендә төзелгән, татар теленнән системалы рәвештә белем 

бирү өчен тәкъдим ителгән тәп кулланма.Дәреслектәге материал коры ятлауга гына 

кайтып калырга тиеш түгел, ул укучыларда туган телгә карата кызыксыну уятырга, 

укуга уңай мөнәсәбәт, иҗади караш, җаваплылык хисләре тәрбияләүгә юнәлдерелгән.Бу 

исә яңа төзелгән программаның заман таләпләренә туры килүен сорый, аның 

психологик, дидактик, лингвистик һәм методик принципларга җавап бирүен таләп 

итә.Без бу уңайдан   

Гамәли эштә белем бирүне камилләштерүгә ярдәм итүче түбәндәге принципларны 

тәкъдим итәбез: 

        Психологик принциплар:укучыга аерым якын килү, баланың яшь үзенчәлеген 

исәпкә алу; 

        Гомумдидактик принциплар:фәннилек һәм дәвамчылык, теориянең практика белән 

бәйләнеше, аңлылык һәм активлык,аңлаешлылык һәм көч җитәрлек булу, үстерелешле 

укыту, тәрбия бирү, күрсәтмәлелек; 

       Лингвистк принциплар: системалылык һәм аңа бәйле комплекслылык, 

функциональ-семантик,культурологик; 

       Методик принциплар: аралашу, концентрик,сөйләм һәм тел материалын 

минимумлаштыру. 

       Укыту методы һәм алымнарына килгәндә исә, алар түбәндәгеләр: катнаш, тәрҗемә 

итү, таныштыру, аудиовизуаль, күзәтү, әңгәмә, эксперимент һ.б. 

        Лингвистик компетенция фонемалар, морфемалар, сүз ясалышы, сүзтезмәләр, 

җөмләләр, җөмлә кисәкләре, лексик һәм грамматик берәмлекләр, лингвистик анализны 

һ.б. үз эченә ала. 

        Аралашу компетенциясе ул-башкалар әйткәнне аңлау һәм үз фикереңне белдерү 

өчен тупланган белем, осталык, күнекмәләр җыелмасы; хәзерге татар әдәби теле 

нормаларына ия булу, сүз байлыгын, сөйләмнең грамматик ягын дөрес итеп үзләштерү; 

телдән һәм язма формада бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен булдыру һ.б. 

         Этнокультура өлкәсенә караган компетенция, телне милли-мәдәни яссылыкта 

үзләштерү ул- укучыларны сөйләмгә өйрәткәндә, рухи, эстетик тәрбия һәм белем бирү 

чарасы буларак, милли үзенчәлекләрне чагылдырган текстлар белән эшләү, тормыш-

көнкүреш, гореф- гадәт үзенчәлекләрен,сынлы сәнгать, халык авыз иҗаты үрнәкләрен 

белү,татар сөйләм этикетына ия булу. 

         Программа тел белеме тармаклары арасында системалылык һәм эзлеклелек, 

фәннилек, аңлаешлылык һәм көч җитәрлек булу, дәвамчанлык һ.б. принципларны  истә 

тотып төзелде. 

         Сыйныфлар буенча өйрәнелергә тиешле материал түбәндәгечә бүленә. 



          10 нчы сыйныфта “Тел-аралашу чарасы, иҗтимагый һәм сәяси күренеш” дигән 

тема телнең төп функцияләре,телләрне төркемләү, тел һәм сөйләм берәмлекләрен үзара 

бәйләнештә куллану, сөйләм  төрләре турында мәгълүмат бирүне күздә тота. 

         Фонетика,орфоэпия, графика, орфография, аваз һәм фонема турында 

өйрәнелгәннәр 

Ныгытыла, сүзләргә фонетик анализ ясау күнекмәләре бирелә.Тел белеменең  әлеге 

бүлеген өйрәнү карала. 

           11 нче сыйныфта алдагы сыйныфта үтнлгән материаллар искә төшерелгәч, 

грамматика төшенчәсе, аның бүлекләре,өйрәнү объектлары һәм аларның үзара 

бәйләнешләре турында гомуми мәгълүмат бирелә;татар теле грамматикасына нигез 

салучы галмнәр, аларның төп хезмәтләре өйрәнелә;татар теленең сүз төзелеше һәм сүз 

ясалышы , морфология, синтаксис бүлекләрен өйрәнү турында мәгълүмат бирелә. 

           Рус мәктәбендә укучы татар балаларын бәйләнешле сөйләмгә өйрәтү дәвамлы 

һәм мөһим бурычлардан санала.Бәйләнешле сөйләм үстерү дәресләре укучыларны 

дөрес, матур, үтемле һәм аңлаешлы итеп сөйләргә, язарга, язганны укып аңларга һәм 

аңлата белергә, үз  фикерләреңне белдерергә, иҗади эшләр белән шөгыльләнергә өйрәтү 

максатларын куя. 

           Татар теле дәресләрендә сөйләм телен үстерү,гадәттә, өч юнәлештә алып барыла. 

           Беренче юнәлеш телебезнең әдәби нормаларын үзләштерүдән гыйбәрәт. 

           Икенче юнәлеш- аларның сүз байлыгын арттыруга һәм һәр сүзне урынын белеп 

кулланырга ирешүне максат итеп куя. 

          Өченче юнәлеш- укучыларның әйтергә теләгән фикерен сөйләмә һәм язма 

формада, 

Ягъни телдән һәм язма рәвештә, аңлаешлы һәм бәйләнешле итеп җиткерә белүләренә 

ирешү. 

          Рус мәктәбенең 10-11 нче сыйныфларында укучы татар балалары өчен тәкъдим 

ителгән прграмма,фонетика,лексика, орфоэпия, графика, орфография,лексикография, 

сүз тәзелеше һәм сүз ясалышы, морфология, синтаксиска караган мәгълүматны һәм бу 

өлкәдә эшләгән  галимнәрнең фәнни- методик эшчәнлеге белән таныштыруны 

күзаллый, 10-11 нче сыйныф ахырында укучыларның белем, осталык һәм 

күнекмәләренә төп таләпләрне үз эченә ала. 

 

10 нчы сыйныф 

      1.Тел- аралашу чарасы, иҗтимагый һәм сәяси күренеш 

     Телнең төп функцияләре.Туган телнең һәрбер халык тормышында һәм кеше шәхес 

итеп формалаштырудагы роле. 

      Дөньядагы телләр һәм аларны тәркемләү. Кардәш һәм кардәш булмаган телләр. 

Төрки телләр группасы. Татарлар яши торган төбәкләр. Башка телләр арасында татар 

теленең урыны. 

     Тел һәм сөйләм.Тел берәмлекләрен сөйләмдә үзара бәйләнештә куллану. Татар 

теленең төп тармаклары: фонетика, лексика, сүз ясалышы, грамматика, орфография һәм 

пунктуация. 

      Сөйләм төрләре: телдән һәм язма сөйләм, кара-каршы сөйләшү һәм монолог. 

Сөйләмнең төп берәмлекләре: сүз, бөмлә, текст. 

       2.Фонетика.Орфоэпия. Графика. Аваз. Фонема.  

      Татар телендә сузык һәм тартык авазларның үзгәрешләре.Сүзләргә транскрипция 

ясау. Басым. Интонация.Әлеге өлкәләрдә эшләгән галимнәр, аларның төп хезмәтләре 

турында кыскача мәгълүмат. 

      Сүзләргә фонетик анализ ясау. 

             3.Язу тарихы 



      Рун язуы турында төшенчә. Гарәп язуы үрнәкләре.Латин графикасы.Кириллица. 

Татар орфографиясе принциплары. 

           4.Лексикология 

      Лексика һәм лексикология. Сүзнең лексик мәгънәсе. Сүзнең күп мәгънәлелеге.Туры 

һәм күчерелмә мәгънәле сүзләр. Синоним, омоним, антоним сүзләр. 

      Этимология турында төшенчә.Искергән сүзлүр, тарихи һәм яңа сүзләр. Алынма 

сүзләр.Фразиологизмнар. 

       Лексикография. 

      Әлеге өлкәләрдә эшләгән галимнәр, аларның төп хезмәтләре турында кыскача 

мәгълүмат.  

5. Сүз төзелеше, сүз ясалышы, сүз ясалу ысуллары.       

 Тел белеменең әлеге бүлеген өйрәнү мәсьәләсе. Бу өлкәдә эшләгән галимнәр, аларның 

төп хезмәтләре турында кыскача мәгълүмат. 

       Татар һәм рус телләрендәге сүз төзелеше һәм сүз ясалышы үзенчәлекләре. 

Сүзләрнең төзелешен һәм ясалышын тикшерү. 

6. Татарстанда  икетеллелек (күптеллелек) мәсьәләсе 

       Татарстан халыклары телләре турындагы Закон (1992) һәм аны тормышка ашыруга 

юнәлтелгән Дәүләт программасы (1994).Рус мәктәпләрендә татар һәм рус телләрен 

укытуның куелышы. 

       10 нчы сыйныфта үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 

                  6.Бәйләнешле сөйләм үстерү 

      1.Укылган шсшр яки каралган спектакльгә бәяләмә язу. 

      2.Сыйныф яки мәктәп тормышындагы берәр кызыклы вакыйга турында газетага 

мәкалә язу. 

      3.Сыйныфташыңа характеристика язу. 

      4.Вакытлы матбугатта чыккан берәр мәкалә турында, үз фикереңне белдереп, 

редакциягә хат язу. 

      5.Милли сәнгатебезнең әһәмиятле казанышы турында дәрестә чыгыш ясау. 

      6.Илдә һәм дөньяда бара торган сәяси вакыйгалар турында хәбәрдар булуыңны 

күрсәтү максатыннан чыгып, сыйныф каршында чыгыш ясау. 

      7.Иҗади характердагы язма эшләр башкару. 

      8.Төрле орфографик кагыйдәләргә карата диктантлар язу. 

      9.төрле эш кәгазьләре язу. 

      10.Фәнни-популяр стильдәге текстларны тәрҗемә итү. 

11 нче сыйныф 

       1.10 нчы сыйныфта үткәннәрне искә төшерү 

                     2.Грамматика 

      Грамматика турында төшенчә.Грамматиканың бүлекләре, аларның өйрәнү объ 

    .екты һәм үзара бәйләнеше турында гомуми мәгълүмат. 

       Татар теле грамматикасына нигез салган галимнәр, аларның төп хезмәтләре. 

                     

                  3.Морфология 

      Тел белеменең бу бүлеген өйрәнү мәсьәләсе.Әлеге өлкәдә эшләгән галимнәр, 

аларның төп хезмәтләре. 

      Алдагы сыйныфларда морфология буенча үткәннәрне кабатлау һәм тирәнәйтү: 

      -сүзләрне төркемләү принциплары; татар телендә сүзләрне төркемләү мәсьәләсе һәм 

сүз төркемнәре:исем, сыйфат, сан, рәвеш. алмашлык,фигыль, аваз ияртемнәре, хәбәрлек 

сүзләр;бәйлекләр, теркәгечләр; кисәкчәләр,ымлыклар 

       Сүзләргә морфологик анализ ясау тәртибе. 

                  4.Синтаксис 



      Тел белеменең әлеге бүлеген өйрәнү мәсьәләсе. Бу өлкәдә эшләгән галимнәр, 

аларның төп хезмәтләре. 

      Алдагы сыйныфларда синтаксис һәм пунктуация буенча үтелгәннәрне кабатлау һәм 

тирәнәйтү: 

      -синтаксик берәмлекләр: сүз, сүзтезмә, җөмлә кисәкләре, җөмлә һәм текст; 

      -гади җөмлә синтаксисы: тезүле һәм ияртүле бәйләнеш, сүзтезмәләр, җөмләнең баш 

һәм иярчен кисәкләре, җөмләләрне төркемләү принциплары һәм аларның төрләре, сүз 

тәртибе; 

       - кушма җөмлә синтаксисы: кушма җөмләләрнеңформа һәм мәгънә ягыннан 

төрләре; ике компонентлы һәм катлаулы кушма җөмләләр 

       -текст синтаксисы: тезем; чит сөйләмле текст.Автор сөйләме һәм чит сөйләм: туры 

сөйләм, кыек сөйләм, уртак сөйләм үзенчәлекләре. 

      Татар телендә тыныш билгеләрен кую принциплары һәм үзенчәлекләре.Гади һәм 

кушма җөмләләргә синтаксик анализ ясау. 

                      5.Стилистика һәм сөйләм культурасы 

      Стилистиканың башка тел тармаклары белән бәйләнеше.Язма һәм сөйләмә телгә хас 

үзенчәлекләр. 

      Стилистика һәм сөйләм культурасы өлкәләрендә эшләгән галимнәр, аларның төп 

хезмәтләре турында кыскача мәгълүмат. 

      10-11 нче сыйныфларда үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 

                   7.Бәйләнешле сөйләм үстерү 

     1.Фәнни стильдә доклад язарга өйрәнү. 

     2.Актуаль темага “түгәрәк өстәл янында” сөйләшү үткәрү. 

     3.Дәрестә язган берәр сочинениегә бергәләп агализ ясау. 

     4.Укытучылар көне уңаеннан  укытучылардан һәм укучылардан интервью алу һәм 

аны мәктәп стена газетасында бастыру өчен, текст буларак формалаштыру. 

     5.Конспектлар төзү, тезислар язу. 

     6.Телләр өйрәнү мәсьәләсенә багышланган матбугат конференциясе уздыру.    

     7.Татарстанда икетеллелек мәсьәләләренә багышланган иҗади язма эшләр эшләү. 

     8.Төрле эш кәгазьләре язу. 

     9.Программада каралган әдәби әсәрләрне өйрәнгәннән соң, аларны анализлап һәм үз 

фикереңне белдереп, сочинениеләр язу. 

    10.Иҗтимагый-публицистик стильдәге текстларны тәрҗемә итү. 

    Гомуми урта (тулы) белем мәктәбен тәмамлаучы укучыларның белем, осталык һәм 

күнекмәләренә төп таләпләр 

11 нче сыйныф ахырына укучылар татар теленнән түбәндәге белем, осталык һәм 

күнекмәләренә төп таләпләр 

        1.Тел бүлекләре  буенча мәгълүматлылык 

      Фонетика һәм орфоэпия буенча: 

    1.Татар телендәге сузык һәм тартык авазларның акустик-артикуляцион үзгәрешләрен 

белү. Авазларны дөрес әйтү. 

    2.Сүз басымы белән логик басымны дөрес кую. 

   3.Сүзләргә фонетик анализ ясау. 

    4.Сүзләргә трпнскрипция ясау. 

    5. Аваз һәм хәреф төшенчәләрен аеру.Алфавитны белү. 

              Лексикология һәм фразеология буенча: 

   1.Татар теленең сүз байлыгын барлау, аңа характеристика бирү. 

   2.Сүзләрнең һәм фразиологик әйтелмәләрнең лексик мәгънәләрен аңлату, синоним 

һәм антонимнар табу. 

   3.Аңлатмалы, энциклопедик, этимологик,тәрҗемәле сүзлекләр белән эшләү. 



             Стилистика буенча: 

    1.Телебездә кулланыла торган стильләрне, аларның үзенчәлекләрен белү. 

    2.Төрле стильдәге текстларны аера белү.Стиль хаталарын табу һәм төзәтү буенча 

эшләү. 

           Сүз төзелеше буенча: 

   1.Татар теленең ялганмалы табигатен аңлау. Сүзләрнең мәгънәле кисәкләрен билгели 

белү.Тамыр,нигез һәм кушымчаларга аңлатма бирү. 

    2.Сүзләрне төзелеше һәм ясалышы буенча тикшерү. 

           Морфология буенча: 

      1.Сүзләрне төркемләү,сүз төркемнәренең үзенчәлекләрен билгеләү, аларның лексик-

грамматик, морфологик һәм синтаксик билгеләрен аңлау. 

    2.Өйрәнелгән сүз төркемнәренең  морфологик билгеләрен күзаллау. Татар телендә 

исемләшә торган сүз төркемнәрен барлау. 

    3.Сүз төркемнәренә морфологик анализ ясау. 

    4. Аларның төрле ысуллар белән ясалуын белү. 

          Синтаксис һәм пунктуация буенча: 

1. Өйрәнә торган синтаксик берәмлекләрне аңлау. 

2. Җөмләләрне сүзтезмәләргә таркату. Иярүче һәм ияртүче сүзләрне билгеләү, 

аларны бәйләүче тел чараларын табу. 

3.  Сүзтезмә белән җөмләнең бер-берсеннән аермасын таный белү. 

4. Җөмләнең әйтү максаты буенча төрен, логик басым һәм сүз тәртибен белү. 

5. Гади җөмлә төрләрен билгеләү. 

6. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәеләрен табып, аларның кайсы сүз төркемнәре 

белән белдерелүен күрсәтү. 

7. Гади һәм кушма җөмләләрне аера белү. 

8. Җөмләдә тиңдәш кисәкләрне, кереш һәм эндәш сүзләрне табу. 

9. Җөмләнең аерымланган кисәкләрен билгеләү. 

10. Туры һәм кыек сөйләмнең  үзенчәлекләрен аңлату. 

11. Тыныш билгеләрен куюны аңлату. 

12. Җөмлә ахырында, аерымланган кисәкләр янында, тиңдәш кисәкләр, эндәш һәм 

кереш сүзләр янында тыныш билгеләре кую. 

13. Ия белән хәбәр янында сызык кую очракларын белү. 

14. Тезмә һәм иярченле кушма җөмләләрдә, катлаулы кушма җөмләләрдә тыныш 

билгеләрен кую. 

15. Диалог һәм туры сөйләм янында тыныш билгеләрен кую. 

              Сөйләм эшчәнлеге буенча мәгълүматлылык 

                       1.Телдән һәм язма сөйләмдә: 

   .репродуктив сөйләм: укылган яки тыңланган текстның эчтәлеген сөйләү яки язу; 

   .продуктив сөйләм: бирелгән тема буенча тиешле әдәби  нормаларга җавап бирә 

торган һәм эзлекле итеп оештырылган сөйләм. 

   2.Төрле стиьдәге текстларны аңлы, йөгерек, дөрес һәм сәнгатьле итеп уку. 

   3.Төрле эш кәгазьләрен яза белү. 

   4.Караган спектаклгьгә, укылган китапка бәяләмә язу. 

   5.Төрле китапларга аннотация язу. 

   6.Программа буенча өйрәнелгән әдәби әсәр геройларына телдән яки язмача 

характеристика бирү. 

   7.Газета-журналларга мәкаләләр язу. 

   8.Тезислар, рефератлар, докладлар язу. 

 

Рус мәктәпләрендә укучы татар балалары өчен  татар әдәбиятыннан программа 



10-11 сыйныфлар 

 

Аңлатма язуы 

Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының 

мәктәпләрдә урта һәм тулы белем алу стандартлары салынды, “Рус мәктәпләрендә 

укучы татар балаларына ана теле һәм әдәбият укыту программалары”на нигезләнеп 

төзелде.  

 Татар теленнән эш программасы өч өлештән тора: аңлатма язуыннан, төп 

бүлекләрне, белем һәм күнекмәләрне үз эченә алган программаның эчтәлегеннән, 

укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләреннән. 

Яңа стандарттагы иң мөһим таләп мондый: мәктәпне тәмамлаганда, «укучы үз алдына 

максат куярга һәм аны тормышка ашыру юлларын үзе таба алу дәрәҗәсенә күтәрелергә 

тиеш”. Бу – яңа стандартта эшлекле белем дип атала. Эшлекле белем – стандарт керткән 

яңалыкның әһәмиятле эчтәлеген ачып бирүче иң гомуми төшенчә. Белем алу 

гамәлләренең структурасын һәм принцибын стандарт үзе аңлата: 

Татар теле укытуның максатлары: 

Укучыларда татар теленә хөрмәт һәм аны ярату, рухи кыйммәт һәм кешелек 

дөньясының аралашу, белем алу чарасы буларак  аңлы караш тәрбияләү; 

Укучыларның сөйләү һәм фикерләү сәләтен үстерү, аларны татар әдәби телен 

тормышның төрле өлкәләрендә ирекле куллана алырлык шәхесләр итеп тәрбияләү;  

дөрес сөйләм эшчәнлегенең үзара аралашу чарасы икәнен белдерү;  

Татар теле, аның төзелеше, кулланылышы турында мәгълүмат алу; татар әдәби теленең 

төп нормаларын һәм стилистик мөмкинлекләрен ачык күзаллау, аларны тиешенчә 

куллана белү; сүз байлыгын арттыру, сөйләмдә кулланыла торган грамматик чараларны 

төрлеләндерү; 

Телне өйрәнгәндә үзләштергән белем һәм күнекмәләрне сөйләмдә дөрес куллана белү.

  

Белем бирү эчтәлегенең мәҗбүри минимумы. 

Коммуникатив компетенция. Сөйләм. Телдән һәм язма сөйләм. Диалогик һәм 

монологик сөйләм. Сөйләм стильләре. Матур әдәбият теле.  

   Телдән һәм язма сөйләмне аеру. Тел берәмлекләрен аралашуны ситуация 

үзенчәлекләренә карап сайлый белү. Аралашу өлкәсенә һәм ситуациясенә бәйле 

рәвештә телдән һәм язма сөйләмне дөрес файдалану. 

    Текстның темасы, төп фикере һәм төзелеше. Аларның стильләрендә жанр төрлелеге.  

    Татар әдәби теле һәм аның нормалары турында төшенчә.  

    Сөйләм эшчәнлеге төрләрен (тыңлап аңлау, сөйләү, уку һәм язу) үзләштерү. 

    Укуның төрле төрләрен (танышу, өйрәнү һ.б.)үзләштерү. Уку киталары, масса күләм 

мәгълүмат чаралары, интернет һ.б. чаралар белән эшләү алымнарын үзләштерү. 

   Иҗтимагый-мәдәнии, әхлакый, көнкүреш, уку темаларына бәйле булган монологтк 

һәм диалогик сөйләм үрнәкләрен төзү.  

   Текстның эчтәлеген кыскача , тулы яки сайлап алып сөйләү. Диктантлар, 

изложениеләр һәм сочинениеләр язу.  Төрле стилҗ һәм жанрдагы текстлар төзү: 

бәяләмә, аннотация, хат, ышаныч кәгазе, гариза, тезис, конспект һ.б.ш. 

 Лингвистик компетенция. Телнең кеше тормышында һәм җөмгыятьтә тоткан урыны. 

Татар теле – Татарстан Республикасының дәүләт теле. Татар теле – татар халкының 

милли теле.  

  Матур әдәбият һәм аның нормалары турында төшенчә.  

  Татар теленең үсештә булуы. Соңгы елларда татар теле лексикасындагы үзгәрешләр.  

  Тел белеменә караган сүзлекләр һәм алардан файдалану.  

 



Шулай итеп төп мәктәпне тәмамлаучы укучылар коммуникатив компетенциягә ия 

булырга , ягъни телдән һәм язма сөйләме тиешле югарылыкта булырга тиеш. Сөйләм 

стильләрен урынлы куллана белергә, әсәрнең төп фикерен, идеясен аңлый белергә, 

иҗади фикерли, үз фикерләрен эзлекле , тиешле стильдә яза һәм телдән җиткерә 

белергә тиеш.  

  Чыгарылыш сыйныф укучылары лингвистик компетепнциягә дә ия булырга тиеш. 

Телебезнең дәүләт теле булуы, башка телләр арасында тоткан урыны, җәмгыяттәге 

урыны турында фикерли, әңгәмә кора, кирәк вакытта Ватанпәрвар да булырга тиеш. 

Шулар белән беррәттән,  чыгарылыш сыйныф укучысы кирәкле эш 

кәгазьләре(бәяләмә, ышаныч кәгазе, гариза, тезис...) белән эшли белергә тиеш. Татар 

теленең төп нормаларын, стилистик мөмкинлекләрен ачык күзалларга да тиешләр.  

10 нчы сыйныф 

Әсәрләрне уку һәм өйрәнү 

Татар әдәбияты тарихына кереш. Борынгы һәм Урта гасыр әдәбияты турында 

гомуми белешмә. 

Кол Гали.  “Кыйссаи Йосыф” поэмасы. Аның сюжеты, төп образлар, автор күтәргән 

төп мәсьәләләр, әсәрнең үзеннән соңгы әдәбиятыбыз үсешенә ясаган тәэсире. 

Алтын Урда чоры әдәбиятына һәм мәдәниятена кыскача күзәтү.   

Бу чорда иҗат иткән әдипләр, аларның әсәрләре. Жанр төрлелеге. Газәл жанры. 

Сәйф Сараи.  Тормышы һәм иҗаты турында белешмә. “Сөһәйл вә Гөлдерсен” 

дастаны. Фаҗигале язмышлар, шәхси бәхетнең иҗтимагый шартларга бәйле булуы. 

Сурәтләүнең табигать белән бәйләнеше, әсәрдәге романтик стиль. 

“Идегәй” дастаны.  Аның иҗат ителү тарихы, төп образның бирелеше. Әсәрдә ил 

идарәсе, халык язмышы. Дастан турында төшенчә. 

Казан ханлыгы тарихы һәм мәдәниятенә күзәтү. 15-16гасырларда иҗат иткән 

татар әдипләре. 

Мөхәммәдьяр.  Тормышы һәм иҗат юлы. “Төхфәи мәрдан”, “Нуры Содур” 

поэмалары. Аларның төшелеше, хикәяләренең төп проблематикасы, сәнгатьчә 

эшләнеш үзенчәлекләре.  

17 нче йөз тарихына һәм әдәбиятына кыскача күзәтү. 
Мәүлә Колый.  Тормыш юлы, иҗаты. Аның хикмәтләре. Алардагы тема төрлелеге. 

Әсәрләрдә дөньявилык һәм суфилык. Хезмәт кешесенә мөнәсәбәт. Күңел 

каршылыгының чагылышы. 

18 нче йөз тарихына һәм әдәбиятына күзәтү. Бу чорда иҗат иткән әдипләр. 

Габдерәхим Утыз Имәни.  Иҗаты турында белешмә. Тематикасының төрлелеге, 

фикер каршылыклары. Реаль күренешләрнең эзлекле сурәтләнүе. Мәрсия жаныры 

турында төшенчә. 

19 нчы йөз әдәбиятына һәм мәдәниятенә күзәтәтү.   

Габделҗәббар Кандалый.  Тормыш юлы һәм иҗаты. “Сәхибҗәмалга” поэмасы. 

Шагыйрьнең әдәбиятка алып килгән яңалыгы. Әсәрдә мәхәббәтнең чалылышы.  

Шиһабеддин Мәрҗани.  Тормышы һәм иҗаты. Мәрҗани турында татар әдипләре. 

Татар иҗтимагый фикер үсешендә роле.  

Мифтахеддин Акмулла.  Тормышы һәм иҗаты. Аның аерым әсәрләре, аларның 

идеясе. 

Каюм Насыйри.  Тормышы һәм күпкырлы эшчәнлеге. “Әбугалисина” кыйссасы. 

Фантастик сурәтләү алымы, гуманистик идеяләрнең яклануы, хаксызлыкка каршы 

көрәш. Сатирик әсәрдә аымнар, иронияле сурәтләүләр. 

Муса Акъегет.  Тормышы һәм иҗаты. “Хисамеддин менла” повесте. Әсәрдә искелек 

тарафдарлары, аларга алмашка килгән яңа кешеләрне күрсәтергә омтылыш, хатын-кыз 

язмышы. 



Заһир Бигиев.  Тормышы һәм иҗаты. “Меңнәр яки гүзәл кыз Хәдичә” романы. 

Әсәрнең темасы, идеясе, композицион төзелеше. 

20 нче йөз башы әдәбиятына күзәтү. 

Гаяз Исхакый.  Әдип иҗатының яңалыгы. “Ул әле өйләнмәгән иде” әсәре, анда  

катнаш гаилә проблемасы. Холык, әхлак һәм кеше язмышы. 

Габдулла Тукай.  Шагыйрьнең гасыр башындагы әдәбият үсешенә керткән өлеше. 

“Милли моңнар” һәм “Сәрләүхәсез” шигырьләре. Милләт язмышы. Әсәрләрнең 

темасы, идеясе.  

Тукай образының әдәбиятта, музыкада,сынлы сәнгатьтә чагылышы. 

Композитор Нәҗип Җиһанов.  Музыка өлкәсендәге  эшчәнлеге турында белешмә. 

“Кырлай” симфоник поэмасы. Г.Тукай “Шүрәле” әсәре белән танышу. 

Рәссам Бакый Урманче.  Иҗаты турында белешмә. Тукай образын гәүдәләндергән 

әсәрләре. 

Сәгыйть Рәмиев.  Тормышы һәм иҗаты. “Таң вакыты” һәм “Мин” шигырьләре. 

Авторның карашы. 

Дәрдемәнд.  Тормыш юлы, иҗаты. “Кораб”, “Бәллү”, “Видагъ” шигырьләре. Аларның 

темасы, идеясе. 

Галиәсгар  Камал.  Иҗаты турында белешмә. “Бүләк өчен”комедиясе. Әсәрнең 

проблематикасы, андагы образларның бирелеше. 

Артист һәм язучы Габдулла Шамуков.  Аның татар театры сәнгатен үстерүдәге 

эшчәнлеге. 

Фатих Әмирхан.  Иҗаты турында белешмә. “Хәят” повесте. Әсәрнең идесе, кеше 

психологиясен тасвирлауда авторның осталыгы. 

Мирхәйдәр Фәйзи.  Тормышы һәм иҗаты. “Галиябану” драмасы. Әсәрдә мәхәббәт 

гүзәллеге, сафлыгы, образлар бирелеше. Драма җыр һәм музыка кергән беренче 

әсәрләрдән берсе булуы. 

Шәехзадә Бабич.  Тормышы һәм иҗаты. “Кандала” балладасы. Әсәрдәге нечкә юмор, 

тәнкыйть фикеренең тирәнгә яшеренүе. 

Ятлау өчен текстлар 

Г.Утыз Имәни.  Гыйлемнең өстенлеге турында.  

Г.Тукай.  Милли моңнар. 

С.Рәмиев.  Таң вакыты. 

Дәрдемәнд.  Кораб. Татарлыктан татар һич гарь итәрме. 

Ф. Әмирхан.  Хәят (өзек). 

Сөйләшү тематикасы 

Татар каһарманнары. 

Мәгърифәт учаклары (татар мәдрәсәләре). 

Тарих һәм сәнгать 

Чит илләрдәге милләттәшләребез. 

Минем яраткан героем. 

Сәламәтлек һәм спорт. 

Дәрестән тыш уку 

С.Сараи.  Гөлстан бит төрек. 

Кол Гали.  Кыйссаи Йосыф. 

К.Насыйри.  Тәрбия китабы. 

Г.Исхакый.  Кәләпүшче кыз. 

Ф.Әмирхан. Фәтхулла хәзрәт. 

И.Нуруллин.  Тукай. 

 

11 нче сыйныф 



Әсәрләрне уку һәм өйрәнү 

   1917 нче елдан соңгы әдәбият 

   Революция тарафтарларының 1917 нче елның 7 нче ноябренә кадәр биргән 

вәгъдәләре: халыкка җир, ирек,тынычлык бирү, милли мәсьәләләрне гадел хәл итү. 

Яңа көч белән кабынган гражданнар сугышының авыр нәтиҗәләре. Әдәбиятта көрәш 

темасының үзәккә куелуы. Шул әсәрләрнең аеруча характерлылары: “Кызыл байрак” 

(М.Гафури), “Изге көрәшкә”, “Каравылда” (М.Максуд), “Чәчәктән һәйкәл” 

(Ф.Бурнаш), “Декламацияләр” (Г.Камал) һ.б. Әсәрләрдәкөрәш пафосы, аның 

оптимизмы. Иҗтимагый-идеологик үзгәрешләрнең эстетик фикерләүгә ясаган тәэсире, 

социологик якның өстенлек алуы. Боларны бергә җыеп күрсәтү ягыннан “Канлы 

көннәрдә” (Ш.Усманов), “Яңа кешеләр” (Г.Ибраһимов) әсәрләре. 

   1920 – 1930 нчы еллар әдәбиятына күзәтү. 

Гражданнар сугышы, ачлык темаларының даими яктыртылуы. Яңа газеталар, 

журналлар чыгу. Аларның әдәби әсәрләрдә үткәрелергә тиешле идеологик якка нык 

тәэсире. Төрле әдәби төркемнәр барлыкка килүе. Бер-беренә каршы килүче әдәби 

агымнарның (пролетар юнәлеш, футуризм, имажинизм һ.б.) яшәвенә әле мөмкинлек 

булу.Әдәбиятта аеруча еш очрый торган темалар: кешенең революциядәге урыны; 

кеше бәхете: “Шобага”, “Яр буенда учаклар” (К.Нәҗми), “Эшче” (М.Гафури), “Бәхет” 

(М.Җәлил) һ.б.; революцион аскетлык: “Ил кызы”, “Краском мәхәббәте” 

(Ш.Усманов). Иске көчләрне сатира утына тоту: “Сакла, шартламасын!” 

(К.Тинчурин), “Деникинның төше” (Г.Камал) һ.б. 

   Татарстан һәм СССР язучыларының  беренче съездлары (1934). Социалистик 

реализм иҗаты методы, аныҗ үзенчәлекләре. 

   Г.Ибраһимов “Казакъ кызы” романы. Әсәрдә казак тормышының бирелеше,үзәк 

геройларга кыскача характеристика. 

   К.Тинчурин. “Сүнгән йолдызлар” драмасы. Әсәрдә кеше бәхетенең чагылышы. 

   Һ.Такташ. “Мәхәббәт тәүбәсе” поэмасы.  

   Г.Кутуй. “Тапшырылмаган хатлар” повесте. Әсәрнең гаилә һәм мәхәббәт 

мәсьәләләрен яктырту үзенчәлекләре.  

   1940 – 1950 нче еллар әдәбиятына күзәтү 

Бөек Ватан сугышы алды һәм сугыш вакытында татар әдәбияты. Иҗатта җиңүгә 

булган омтылышның үзәктә торуы. Шигърият, хикәянең активлашуы. Драма әсәрләре, 

аларның бу чордагы төп юнәлеше. М.Җәлил, Ф.Кәримнәрнең татар шигъриятен 

үстерүдәге рольләре. Т.Гыйззәт, М.Әмир, Н. Исәнбәт, Г. Кутуй, И. Гази, А.Шамов һ.б. 

әсәрләре. 

 Иленнче елларда да сугыш темасаның дәвам иттерелүе. С.Хәким, Н.Арсланов, 

Г.Хуҗиев, Ф.Хөсни, А.Шамов, И.Гази һ.б. поэмалары, хикәяләре һәм повестьләре. 

М.Әмир, Р.Ишморатларның драма әсәрләре. Г.Әпсәләмов романнары. Г.Бәшировның 

“Намус” романы. 

 Илленче   еллар урталарында шәхес культының  фаш ителүе. Г.Ибраһимов, 

К.Тинчурин, Ш.Усманов, Г.Толымбайский,  Ф.С. – Казанлы, Л.Гыйльми  һәм 

башкаланың исемнәре һәм әсәрләре кайту. Х. Туфанның намуслы исеме торгызылу, 

аның әдәбиятка кайтуының әһәмияте. М. Җәлил исеменең һәм “Моабит дәфтәрләре” 

нең илгә кайтуының җәмгыятькә һәм әдәбиятка китергән тәэсире. 

 1957 елда Мәскәудә татар әдәбияты һәм сәнгате декадасы үткәрелү, аның 

әһәмияте. 

   М.Җәлил. “Хуш акыллым”, “Кошчык”, “Бүреләр”, “Тупчы анты” җыетыгы, “Моабит 

дәфтәрләре” җыентыгы.  



   Фатих Кәрим. Иҗаты һәм язмышы турында белешмә. “Разведчик язмалары” 

повестеннән өзекләр һәм “Сибәли дә сибәли” шигыре. Әсәрләрнең идея эчтәлеге 

турында фикер алышу.. 

1960 еллар һәм хәзерге чор әдәбиятына күзәтү 

Илдә илленче еллар урталарыннан соң булган кайбер уңай үзгәрешләрнең әдәбиятка 

тәэсире.  

   Поэзия. 

   Гамил Афзал, Зөлфәт, Ренат Харис һ. б. әсәрләре, аларның үзенчәлекле яклары. 

   Хәсән Туфан. Иҗатына күзәтү. “Ә үткәнгә хатлар бармыйлар”, “Кармәт 

истәлекләре”. Әсәрләрнең төп проблематикасы һәм яңалыгы. 

   Сибгат Хәким.  Иҗатына күзәтү. “Гел кояшка карый тәрәзәләрем”, “Башка берни дә 

кирәкми” шигырьләре. Әсәрләрдә туган якның бирелеше, аларда нечкә лиризм. 

   Илдар Юзеев.   Иҗаты турында белешмә. “Таныш моңнар” поэмасы. Романтик 

буяулар белән сурәтләнеше. 

   Равил Фәйзуллин.  Иҗаты турында белешмә. “Якты моң”, “Яздан аерып булмый 

Тукйны” шигырьләре. Аларда тирән уй, фәлсәфә. 

   Рәдиф Гаташ.   Иҗатына күзәтү. “Ирләр булыйк”, “Укытучыма” әсәрләрендә 

күтәрелгән төп темалар, аларның сәнгатьчә эшләнеше. 

   Проза 

   Фатих Хөсни “Утызынчы ел”, Ибраһим Гази “Онытылмас еллар”, Мәхмүт 

Хәсәнов “Язгы аҗаган” әсәрләре. Бу әсәрләрдә җәмгыять һәм шәхес мөнәсәбәтләре, 

аларның яңача хәл ителүе. 

   Әмирхан Еники. Иҗаты турында белешмә. “Әйтелмәгән васыять” әсәре. Халык 

мирасына һәм ул мирасны саклап китереп җиткерүчеләргә хәзерге мөнәсәбәтне 

яктырту. 

   Мөхәммәт Мәһдиев.  Иҗаты турында белешмә. “Бәхилләшү” повесте. Әсәрдә авыл 

кешеләренең рухи дөньясын чагылдыру, әхлакый сыйфатларның бирелеше. 

   Нурихан Фәттах.  Иҗаты турында белешмә. “Әтил суы ака торур” романы. Әсәрдә 

Бөек Болгар дәүләте төзелү, шул заман кешеләренең язмышы. 

   Мөсәгыйт Хәбибуллин.   Иҗаты турында белешмә. “Атилла”, “Кубрат хан” 

романы. Әсәрдә чал тарихны яктыртудагы яңалыклар. Тарихи роман турында 

төшенчә. 

   Драматургия 

   Хәй Вахит.   Иҗаты турында белешмә. “Беренче мәхәббәт” драмасы. Әсәрдә яшьләр 

темасын чагылдыру үзенчәлекләре. 

   Туфан Миңнуллин.  Иҗаты турында белешмә. “Үзебез сайлаган язмыш” пьесасы.  

Анда мәктәп тормышының һәм укытучылар образларының бирелеше. 

   Балалар әдәбияты.   
   Татар балалар әдәбиятына күзәтү.  Җәвад Тәрҗеманов, Хәкимҗан Халиков, 

Җәүдәт Дәрзаман һ.б. иҗаталры. Аларның әсәрләрендә төп тема һәм проблемалар. 

   Шәүкәт Галиев иҗатына күзәтү. Аның балалар поэзиясендә кеше шәхесенең 

формалашу процессында катлаулы мөнәсәбәтләрнең чагылышы. 

   Роберт Миңнуллин иҗатына күзәтү. Балалар поэзиясен үстерүдәге эшчәнлеге. 

Шигырьләрдә теалар, образларның бирелеше. 

   Әдәби тәнкыйть. Бу өләдә эшләүче галимнәр: Мәхмүт Хәсәнов, Флүн Мусин, Азат 

Әхмәдуллин һ.б. 

   Йомгак. 

Ятлау өчен әсәрләр   
Һ.Такташ.  Мәхәббәт тәүбәсе (өзек). 

М.Җәлил.  Кошчык. 



Ф.Кәрим.  Разведчик язмалары (өзек). 

С.Хәким.  Гел кояшка карый тәрәзәләрең. 

Р.Фәйзуллин.  Яздан аерып булмый Тукайны. 

Р.Гаташ.  Укытучыма. Ирләр булыйк. 

Сөйләшү тематикасы 

   Туган як моңнары. 

Күңелемдә мәңге калыр туган җирем. 

Тел озын – гомер кыска. 

Чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез. 

Яраткан язучым. 

Дәрестән тыш уку 

Р.Мостафин.  Өзелгән җыр эзеннән. 

М.Хәбибуллин.   Кубрат хан. 

Ф.Хөсни.   Утызынчы ел.  

М.Хәсәнов.  Язгы аҗаган. 

М.Мәһдиев.  Торналар төшкән җирдә. 

 

Обязательный минимум 

содержания среднего (полного) общего   образования по русскому 

языку 

1. Введение  
1. Общие сведения о русском языке.  

Язык и культура. Язык и история народа.  

Основные изменения в русском языке постсоветского времени.  

Проблемы экологии языка.  

Русский язык в современном мире. Функции русского языка как учебного предмета.  

2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые-русисты.  

II. Система русского языка  

Язык как система. Основные уровни русского языка.  

Фонетика русского языка, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, грамматика. Морфология и синтаксис. Лексикография. Орфография 

и пунктуация. Повторение изученного.  

III. Речь  

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные требования к 

речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств. Функциональные стили речи и их основные особенности.  

Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные).  

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке.  

Нормативное употребление форм слова, слов и фразеологизмов. Нормативное 

построение словосочетаний и предложений разного типа.  

Употребление слов и фразеологических оборотов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами.  

Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического анализа при 

написании слов различной структуры и значения.  



Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков препинания. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование.  

Выразительность русской речи. Источники ее богатства и выразительности.  

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как 

изобразительное средство. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное 

богатство русской речи.  

Выразительные словообразовательные средства. Индивидуальные новообразования; 

использование их в художественной речи.  

Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные виды тропов и 

использование их мастерами русского слова. Стилистическая окраска слова и 

фразеологизма. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки; использование их в речи.  

Выразительные средства грамматики.  

Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций.  

Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса.  

 

Примерная программа по русскому языку  

для средней школы (10—11 классы) 

Объяснительная записка 

 Основные цели обучения русскому языку в старших классах:  

— повторить и углубить знания по основам науки о русском языке и совершенствовать 

соответствующие умения в области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, 

лексики и фразеологии, грамматики;  

— совершенствовать орфографическую и пунктационную грамотность учащихся;  

— закрепить и расширить знания учащихся в области речеведения, совершенствовать 

речевые умения и навыки, связанные с анализом и созданием текстов разных стилей 

речи;  

— совершенствовать элементарные навыки лингвистического анализа художественного 

текста достигаются эти цели в процессе повторения, систематизации и углубления 

изученных в средних классах сведений из области орфоэпии, грамматики, лексики, 

орфографии и пунктуации. Анализируемые языковые средства рассматриваются с 

точки зрения их практического использования в речи для нужд общения. При этом 

основное внимание уделяется формированию навыков правильного и уместного 

использования языковых средств в разных условиях общения, т. е. навыков, которыми 

необходимо владеть каждому выпускнику школы. 

На этой основе развиваются такие качества речи, как правильность, точность, 

стилистическая уместность и выразительность, что может быть достигнуто в результате 

умелого использования в речи богатейших возможностей родного языка, а также при 

строгом соблюдении языковых норм.  

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля и 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей 



и к разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной 

с употреблением в речи того или иного языкового явления.  

В процессе обучения русскому языку в старших классах последовательно и 

целенаправленно совершенствуются и развиваются основные виды речевой 

деятельности: умения воспринимать речь, представленную в устной или письменной 

форме (умения слушать, читать), и способность порождать собственное высказывание 

(умения говорить, писать). При этом основное внимание уделяется формированию 

навыков содержательной, правильной, выразительной, воздействующей речи в устной и 

письменной форме.  

Одна из важнейших задач обучения русскому языку в старших классах заключается в 

том, чтобы более полноценно и многоаспектно использовать языковой анализ 

образцовых художественных текстов, в том числе из произведений, которые изучаются 

на уроках литературы. Такая работа будет служить основой для обогащения речи 

учащихся, развития их творческих способностей, эффективным способом приобщения 

учащихся к нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, 

что, несомненно, окажет положительное влияние на формирование личности 

школьника.  

Содержание программы  

Общие сведения о языке  

Современный русский литературный язык как предмет научного изучения. Русский 

литературный язык — нормированная и обработанная форма общенародного языка.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Место русского языка в кругу 

родственных славянских языков.  

Язык и культура. Язык и история народа. Основные изменения в русском языке за 

последние десятилетия. Проблемы экологии языка.  

Русский язык в современном мире. Русский язык - - национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения.  

Русские писатели о богатстве и художественной выразительности русского языка.  

Лингвистика как наука о языке. Разделы лингвистики. Основные лингвистические 

словари. Выдающиеся ученые-русисты.  

Система языка  

Язык как система. Основные уровни языка. Фонетика. Звук как единица языка. 

Классификация гласных и согласных звуков. Смыслоразличительная роль звуков речи. 

Понятие о фонеме.  

Ударение в русском языке. Смыслоразличительная роль словесного ударения.  

Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Интонация. Основные элементы интонации (логическое ударение, пауза, повышение и 

понижение голоса, тон речи и др.). Смыслоразличительная функция интонации. 

Основные требования к интонационно правильной и выразительной речи.  

Лексика и фразеология. Слово как основная единица языка. Лексическое и 

грамматическое, прямое и переносное значения слова; однозначные и многозначные 

слова. Переносное значение слов как основа тропов.  

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы.  

Исторические изменения в словарном составе языка. Архаизмы и историзмы. Основные 

источники пополнения лексики. Неологизмы.  

Происхождение слов: исконно русские и заимствованные слова. Старославянизмы.  

Общеупотребительные и необщеупотребительные слова: диалектизмы, 

профессионализмы слова-термины.  



Фразеологические единицы русского языка идиомы, фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. Источники фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

Морфемика и словообразование. Состав слова1 его современная структура. 

Исторические измене ния в структуре слов. Этимология как раздел лингвистики. 

Основные способы образования слов в русском языке.  Словообразовательные средства 

выразительности речи.  

Морфология. Морфология как учение о частях речи. Принципы классификации частей 

речи в русском языке.  

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки 

знаменательных частей речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. 

Морфологические средства выразительности речи.  

Синтаксис. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Основные виды словосочетаний по характеру главного слова (именные, глагольные, 

наречные). Синонимия словосочетаний.  

Предложение как минимальное речевое высказывание. Интонационные и 

грамматические признаки предложения.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Морфологические способ и 

выражения главных и второстепенных членов предложения.  

Простое предложение и его виды: двусоставное и односоставное, распространенное и 

нераспространенное, полное и неполное.  

Осложнение предложения однородными, обособленными членами, вводными и 

вставными конструкциями, обращениями.  

Сложное предложение и его виды: бессоюзное, союзное (сложносочиненное и 

сложноподчиненное), сложное предложение с разными видами связи.  

Синонимия синтаксических конструкций. Изобразительные средства синтаксиса: 

синтаксический параллелизм; риторический вопрос, восклицание и обращение; 

повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п.  

Культура речи  

Культура речи, ее предмет и задачи. две ступени овладения литературным языком: речь 

правильная и речь хорошая.  

Нормы литературного языка как основное понятие культуры речи. Нормы 

орфоэпические, лексические, грамматические, правописные. Вариантность нормы. 

Основной критерий хорошей речи — коммуникативная целесообразность речи. 

Коммуникативные качества хорошей речи: точность, ясность, выразительность, 

уместность.  

Информация о языковой норме в разных типах лингвистических словарей. Справочная 

литература о культуре русской речи.  

Орфоэпические нормы. Роль орфоэпии в устном общении.  

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а 

также русских имен и отчеств.  

Нормы ударения в современном русском языке.  

Причины отклонения от произносительных норм. Исторические изменения в 

произношении и ударении. допустимые варианты произношения и ударения.  

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением — важное условие речевого общения.  

Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и 

стилистических свойств. Грамматические нормы. Нормативное употребление форм 



слова. Правильное употребление форм имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов, причастий и деепричастий. Нормативное построение словосочетаний по типу 

согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний.  

Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными членами, 

придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и 

смысловые возможности.  

Нормы правописания. Русское правописание как система общепринятых норм письма. 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении между людьми. Справочники 

по орфографии и пунктуации.  

О р ф о г р а ф и я как система правил. Разделы русской орфографии и принципы 

написания.  

Правописание морфем. Принцип единообразного написания морфем — ведущий 

принцип русского правописания.  

Слитные, дефисные и раздельные написании. Роль смыслового и грамматического 

анализа при выборе правильного написания. Употребление прописных и строчных 

букв.  

Правила переноса слов. Правила графического сокращения слов.  

Анализ трудных случаев правописания.  

П у н к т у а ц и я как система правил постановки знаков препинания. Принципы 

русской пунктуации. Пунктуация как способ отражения на письме смысловой стороны 

речи и ее синтаксического строя. Знаки препинания отделительные и выделительные. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них:  

1) знаки препинания в конце предложения;  

2) знаки препинания внутри простого предложения; 

 З) знаки препинания между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания при передаче чужой речи;  

5) знаки препинания в связном тексте.  

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста.  

Анализ трудных случаев пунктуационного оформления письменного высказывания.  

Речевая культура в бытовом, научном и учебном общении. Речевой этикет 

как правила речевого общения. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. 

Отбор этикетных формул в зависимости от условий речевого общения.  

Основные признаки выразительной речи. Стилистические фигуры речи как 

синтаксические построения, обладающие повышенной экспрессией и 

выразительностью (бессоюзие, многосоюзие, инверсия, параллелизм, риторический 

вопрос и обращение, эллипсис, анафора, эпифора, антитеза, градация, умолчание и др.). 

Наблюдение за использованием этих стилистических фигур в художественных текстах.  

Речь  

Речевое общение, единство двух его сторон (передача и восприятие смысла). Виды 

речевой деятельности, связанные с восприятием чужой речи (аудирование и чтение) и с 

созданием собственного высказывания (говорение и письмо).  

Разновидности речи по форме использования языка (устная и письменная речь). 



Разновидности речи по характеру участия собеседников в процессе общения (речь 

диалогическая и монологическая  

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли 

(буквы, знаки препинания, дефис, пробел); ориентация на зрительное восприятие текста 

и невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения 

к написанному, совершенствования текста и т. п. Формы письменных высказываний 

(Письмо, записка, деловая бумага, рецензия, статья, репортаж, сочинение (разные 

типы), конспект, план, реферат и т. п.); их признаки.  

Особенности устной речи использование средств  звучащей речи (темп, 

тембр, громкость голоса, интонация), жестов и мимики; ориентация на собеседника, на 

слуховое и зрительное восприятие речи, возможность учитывать немедленную реакцию 

слушателя. Повторы, прерывистость речи — типичные свойства устного высказывания. 

Диалог и монолог как разновидности устной речи. Формы устных высказываний и 

использование их в разных ситуациях общения: устный рассказ, выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке, дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т. д.  

Основные требования к содержанию и языковому оформлению письменного и устного 

высказывания.  

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста: смысловая и 

композиционная целостность, формальная связность, относительная завершенность 

высказывания.  

Содержательно-композиционный анализ текста.  

Развитие мысли в тексте. Актуальное членение предложений в тексте. Тема и рема в 

предложении. Способы сцепления предложений — цепной и параллельный. Средства 

связи предложений: лексический повтор, местоимение, однокоренные слова, слова 

близкой семантики (целое и его части), синонимы, антонимы, деепричастные обороты, 

союзы и др.  

Типы речи.   Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Семантические разновидности описания и повествования: описание предмета, места, 

состояния окружающей среды, состояния человека; повествование изобразительное и 

информативное. Рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление. Оценка действительности. Типологический анализ текста.  

Стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. Речь 

разговорная и книжная, устная и письменная.  

Стили речи: разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный.  

Стилистическая окраска средств языка. Синонимы. Средства словесной образности.  

Тропы: эпитет, сравнение, метафора, метонимия, гипербола; ирония, аллегория, 

олицетворение, перифраза.  

Стилистические фигуры и особенности их использования в письменной речи: 

риторическое обращение, инверсия, параллелизм (одинаковое синтаксическое 

построение предложений), анафора (повтор слов или оборотов в начале отрезков речи), 

эпифора (повтор слов или выражений в конце смежных предложений), антитеза 

(сопоставление противоположных или контрастных понятий), оксюморон (соединение 

понятий, логически исключающих друг друга), градация, эллипсис (пропуск члена 

предложения), умолчание и т. д.  



Требования к уровню подготовки выпускников средней школы  по 

русскому языку 

Учащиеся должны з н а т ь:  

— общие сведения о русском языке, о лингвистике как науке;  

— признаки и особенности употребления в речи  основных единиц языка.  

Учащиеся, применяя полученные знания, должны  уметь:  

— создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной форме;  

-оценивать предложенное высказывание на лингвистическую тему;  

— анализировать особенности употребления основных единиц языка в устной и 

письменной речи  

с точки зрения соблюдения норм и требований выразительности речи;  

— соблюдать языковые нормы (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические,  

орфографические, пунктуационные) в устных и  письменных высказываниях;  

— владеть приемами редактирования текста (использовать возможности лексической и 

грамматической  синонимии, устранять неоправданный  повтор слов, неуместное 

употребление слов и выражений  и т. п.);  

— передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, тезисов, 

конспектов, , аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно использовать 

цитирование; 

— анализировать текст с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей и использования изобразительно-выразительных средств  языка;  

— готовить рецензию (устную и письменную) на  статью, книгу, фильм, спектакль, 

произведение живописи, музыкальное произведение. 

 

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. 

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 

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. 

 

 

 

 

Отражение преемственности учебных программ по ступеням 

образования 

В учебном плане и предметных программах школы отражена ориентация 

на самостоятельную работу учащихся с различными источниками 

информации.  Обучение навыкам гражданского и культурного поведения 

проводится через преподавание таких учебных предметов как 

обществознание, история, литература, иностранный язык.  Навыкам 

безопасного поведения учащихся обучают на уроках ОБЖ. Здоровый образ 

жизни пропагандируется на учебных занятиях по физической культуре, 

биологии, внеурочной и внеклассной работе. Развитие способностей 

учащихся  к рефлексивному постижению предметных знаний – является 

целью учителей-предметников при личностно-ориентированном обучении. 

            Образовательные области обеспечены учебно-

методическими  комплексами – программами, учебниками, включенными в 

перечень  Министерства образования и науки РФ. 

Содержание образования в основной школе является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для 

подготовки учеников к выбору профиля и дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

 



В Базисный учебный план основной школы входят следующие 

образовательные области: "Филология", "Математика", "Информатика", 

"Обществознание", "Естествознание", "Искусство", "Физическая культура 

и здоровье", "Технология". 

В каждой образовательной области инвариантной части, кроме 

образовательных областей "Математика", "Информатика" и предмета 

физики, может быть выделено 10-15 процентов времени на региональный 

компонент содержания образования. 

Образовательная область «Филология»Задачи: 

 овладение русским языком в объеме государственного стандарта; 

 развитие у школьников всех видов речевой деятельности; 

 приобщение учащихся к богатству отечественной культуры; 

 развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

 приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой; 

воспитание толерантности, национального самосознания, этнической 

культуры. 

 

Образовательная область "Филология" представлена предметами: русский 

язык, родной язык, русская литература, родная литература, иностранный 

язык. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

языком межнационального общения и консолидации народов России. 

Родной язык выступает в качестве языка национального единения, 

иностранный язык - в качестве средства межгосударственной 

коммуникации. 

Языковое образование предполагает формирование речевой деятельности, 

совершенствование нравственной, эстетической и коммуникативной 

культуры ученика, т.е. вооружает инструментом получения знаний в 

любых сферах образования. 

Литературное образование формирует представление о литературе как 

искусстве слова, обеспечивает становление читателя, способного к 

художественному восприятию, к собственным размышлениям, 

переживаниям, ассоциациям; формирует взгляд на произведения как на 

результат творчества писателя и способности представлять себе писателя 

как человека и художника. 



 Образовательная область «Математика»Задачи: 

 обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме 

государственного стандарта; 

 развитие логического  образного мышления у детей; 

 формирование способности к анализу и синтезу; 

 развитее умений точно и ясно выражать свои мысли; 

развитие смысловой памяти 

В образовательную область "Математика" входят предметы: 

математика, алгебра, геометрия. 

Курс математики в основной школе предполагает овладение учащимися 

конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. Начиная с 9-го кл., возможно изучение углубленного курса 

математики как этапа профилизации старшей школы. 

Образовательная область «Естествознание»Задачи: 

 овладение естественнонаучными знаниями в объеме 

государственного стандарта; 

 формирование знаний о природе родного края, как важной составной 

части научной картины мира и компонента общечеловеческой 

культуры; 

 экологическое воспитание;гигиеническое воспитание  в целях 

сохранения психического и физического здоровья учащихся. 

Образовательную область "Естествознание" составляют: 

естествознание, физика, химия, биология, экология. 

Интегрированный курс "Естествознание" продолжает формировать 

целостную картину мира, представление о единстве и многообразии 

свойств неживой и живой природы. Систематические курсы физики, 

химии, биологии углубляют знания об окружающем мире, 

способствуют приобретению навыков применения достижений науки 

в практической деятельности. Интегрированный курс экологии 

обобщает знания и умения, полученные в курсах физики, химии, 

биологии, формирует широкий взгляд на мир, человечество и 

природу, ответственное отношение к окружающей среде. 

Образовательная область «Обществознание» Задачи: 



 освоение на уровне государственного стандарта необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, основных социальных 

ролях и видах взаимоотношений, сферах человеческой деятельности; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной. 

Практической деятельности в основных социальных ролях; 

 воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

овладение методами исторического и экономического познания. 

Образовательная область "Обществознание" представлена предметами: 

история, обществознание, география; объединяет в основном предметы, 

изучающие общественные отношения, процессы и явления. При этом 

развитие общества рассматривается как во времени (история), так и в 

пространстве (география). 

История формирует систему знаний об истории человеческого общества, 

место в ней России, воспитывает гражданина и патриота России, развивает 

историческое мышление. Интегрированный курс обществознания 

приобщает учащихся к гражданской культуре, освоению начал правовых, 

социологических, политологических, экономических, культурологических 

знаний. 

Включение в эту область географии дает возможность более широкой 

реализации межпредметных связей не только обществоведческих 

предметов (история, экономическая и социальная география), но и между 

природой (физическая география) и обществом (история, обществознание, 

экономическая география). 

Образовательная область «Физическая культура» 

Задачи: 

 приобретение учащимися необходимых знаний о физической 

культуре и спорте, их истории и современном развитии в объеме 

государственного стандарта; 

 формирование умений и приобретение навыков по организации 

физкультурной и спортивно-оздоровительной деятельности: 

укрепление здоровья учащихся.  



Образовательная область "Физическая культура и здоровье" способствует 

формированию и укреплению физического и психического здоровья; 

овладению навыками и умениями преобразовательно-двигательной 

деятельности в разнообразных формах; воспитанию индивидуальных 

возрастных и половых особенностей в общении, в коллективном 

взаимодействии; укреплению функциональных возможностей развития 

психических и физиологических процессов. 

Образовательная область «Искусство»Задачи: 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме 

государственного стандарта; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства. 

Образовательная область "Искусство" представлена предметами музыка, 

изобразительное искусство, мировая художественная культура; 

способствует созданию художественного образа в формах творческой 

деятельности школьника; формирует целостное представление о видах и 

жанрах изобразительного искусства, чувство стиля в музыке, познание 

особенностей музыкального языка, интерес к высшим достижениям 

мирового музыкального искусства; их связи с жизнью и с другими видами 

искусства (литературой, историей, театром, кино и т.д.), и на этой основе - 

развитие культуры чувств и эстетического вкуса. 

Образовательная область «Технология»Задачи: 

 освоение технологических знаний на уровне государственного 

стандарта; 

 воспитание технологической культуры, добросовестного отношения 

к труду, понимания его роли в жизни человека; 

 формирование навыков культуры труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической 

информации; 

развитие технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей  



Образовательная область "Технология" представлена предметом 

технология, который формирует технологическое мышление, творческое 

отношение к своей трудовой деятельности, к создаваемому продукту, 

вырабатывает навыки самостоятельной практической деятельности, 

создает общественно-ценностную мотивацию выбора профессии. 

 Условия выбора индивидуального образовательного маршрута. 

        Образовательный процесс в учреждении строится на основе 

сотрудничества обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

преподавателей, а также на педагогически обоснованном выборе учебных 

планов, средств, форм и методов обучения и воспитания, обеспечивающих 

получение обучающимися образования, соответствующего 

государственному образовательному стандарту. 

Выбор формы обучения осуществляется по желанию обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

Образовательное учреждение может предоставить: 

 Семейное обучение 

 Индивидуальное обучение (на дому) 

 Дополнительное образование (курсы по выбору, кружки)  

.Внеклассные мероприятия и время их проведения. 

.Дополнительное образование компенсирует отсутствие в основном 

образовании тех или иных курсов, содействует выбору индивидуальной 

образовательной траектории учащихся, их самореализации, обеспечивает 

каждому школьнику ситуацию успеха, необходимую для его полноценного 

развития. 

Эту же нагрузку несёт и внеклассная работа по предметам: 

интеллектуальные конкурсы, научно-практические конференции, 

олимпиады, учебно-исследовательские работы, социальные проекты, 

предметные недели, конкурсы, выставки, экскурсии. 

  

 

Формы организации работы с родителями 

- родительские классные собрания; 



- родительские общешкольные собрания; 

- заседания родительских комитетов классов; Совета школы 

- индивидуальные консультации; 

- дни открытых дверей; 

- общественные приёмные; 

- «Горячая линия»; 

- внеклассные мероприятия с привлечением родителей; 

- совместные спортивные мероприятия; 

- социологический опрос; 

- педагогический лекторий для родителей; 

- общественная экспертиза. 

 

 Раздел 6. Программно-методическое обеспечение  образовательной 

программы. 

Кадровое обеспечение. 

  В школе  работает динамичный творческий коллектив преподавателей. 

Среди них 2 мужчины и 45 женщин. средний возраст преподавателей – 49 

лет. Доля молодых специалистов, проработавших в учреждении от 1 года 

до 5 лет, –  6,4%.   

         По возрастному составу педагогический коллектив представлен 

следующим образом: моложе 25 лет 3 чел.(6,4%), до 35 лет 2чел.(4,3%), до 

55 лет  35 чел.(74,5%), старше 55 лет 7  чел.(14,9%) 

     Педагогический коллектив имеет высокий профессиональный уровень.   

Из  педагогов школы высшую квалификационную категорию имеют –19  

учителей, первую - 19, вторую- 1, не имеют категории- 8 .  

      За высокие достижения в педагогической деятельности  учителя 

награждены: «Отличник народного просвещения» - 1 чел.,   «За заслуги в 



образовании» -  2 чел., грамота МОиН РФ – 1 чел, грамота МО и Н РТ — 2 

человека. 

Методическая тема школы Период 

реализации 

Реализация концептуальных и методологических основ 

содержания ФГОС в учебно-воспитательном процессе и 

профессиональной деятельности преподавателей школы. 

2015\2020 

учебный год 

 Этапы реализации методической темы школы  

1 этап Современная оценка учебных достижений 

учащихся 

2015\2016 

учебный год 

2 этап Индивидуализация обучения в аспекте введения 

ФГОС ООО 

2016\2017 

учебный год 

3 этап Развитие новых профессиональных компетенций 

педагогов для реализации ФГОС  

2017\2018 

учебный год 

4 этап Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода 

на ФГОС второго поколения 

2018\2019 

учебный год 

5 этап Повышение качества образования как фактор 

развития ключевых базовых компетентностей 

учащихся в условиях внедрения ФГОС ООО и 

совершенствование процесса реализации задач 

ФГОС 

2019\2020 

учебный год 

 

 Ведущие принципы профессиональной деятельности педагогов 

целесообразности и целеустремленности в работе для достижения 

максимально высокого уровня в образовании, воспитании и общей 

культуре выпускника; 

системности – предполагает профессиональный отбор необходимых 

компонентов, взаимодействие которых будет способствовать развитию 

нового качества жизнедеятельности воспитательной системы; 



дифференциации и индивидуализации образовательных маршрутов, 

предполагающий создание максимальной личной заинтересованности 

школьников в достижении современного уровня образованности и 

использование современных педагогических технологий. 

культуросообразности – предполагает осуществление процесса развития с 

учетом современного культурного пространства и опоры на традиции 

национальной русской культуры; 

правового регулирования жизнедеятельности воспитательного 

коллектива, опираясь на который, возможно развитие правового поля и 

демократизации жизни сообщества граждан в рамках социо-культурного 

центра. 

Формы работы по повышению профессионального уровня педагогов   

- курсы повышения квалификации на базе  ФГАОУ ВПО КФУ; 

- работа в творческих районных группах; 

- посещение видеоконференций по вопросам Г(И)А и ЕГЭ; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- обучение через методическую службу школы; 

- аттестация педагогов; 

- самообразование. 

 Раздел 6 

  Мониторинг полноты и качества реализации образовательной 

программы (критерии, показатели (измерители) реализации 

программы). 

Результаты освоения учебных программ определяются через организацию 

внутришкольного контроля: 

 отслеживание выполнения содержательной части программ – 1 раз в 

четверть; 

 отслеживание выполнения практической части программ – 1 раз в 

четверть; 

 выполнения творческих работ, проектов – в течение года; 



 тестирование учащихся, в том числе и компьютерное – по окончании 

изучения темы; 

 выполнение контрольных работ – по окончании изучения темы 

 проведение административных контрольных работ  

 мониторинг по английскому языку в целях формирования классов с 

углубленным изучением английского языка. 

  

Для внутренней оценки реализации образовательной программы  и 

планирования коррекционной работы  используется программа управления 

качеством образования «Школьный мониторинг» 

8.Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

 Индивидуализация образовательного процесса за счёт использования 

современных педагогических технологий, учитывающих интересы и 

способности обучающихся. 

 Создание условий для повышения качества образовательного 

процесса в школе. 

 Конкурентоспособный уровень образования на рынке труда, 

готовность выпускников школы к профессиональному 

самоопределению. 

  

9. Система форм аттестации, контроля и учёта достижений 

обучающихся. 

Области школьной оценки: 

 Индивидуальные результаты учащихся – в сфере развития у них 

компетентностных умений и навыков, выявляются в ходе психолого-

педагогического мониторинга. 

 Предметные результаты – результаты, полученные в процессе 

оценивания учителями школы на предметном уровне. 

 Внутришкольные результаты – результаты административного 

контроля, итоговой аттестации. 

 Внешкольные результаты – результаты олимпиад, конкурсов, 

соревнований, конференций и т.п. 

 Результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки – 

результаты Г(И)А с участием территориальных независимых 

комиссий, результаты ЕГЭ. 

 Неформализованная оценка – портфолио.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


