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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная русско-

татарская школа №161» Советского района г.Казани (далее - ООП НОО) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее — ФГОС НОО)к структуре основной образовательной 
программы, на основании ПООП НОО от 08.04.2015 г., определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности в МБОУ «Школа 
№161» при получении начального общего образования. 

Настоящая основная образовательная программа начального общего образования 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе анализа деятельности 
школы. Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 
области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная программа начального общего образования представляет собой систему 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 
Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 
функционирования и развития образовательного учреждения. Содержание основной 
образовательной программы отражает требования Стандарта и группируется в три основных 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
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особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования на основе ФГОС ; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
• базисный учебный план начального общего образования; 
• внеурочную деятельность; 
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации образовательной программы являются: 
 Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;   
Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  

Основные задачи реализации: 
• формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности; 

• организация 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; 
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• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 
Образовательная программа начального общего образования школы №161 

соответствует Государственному образовательному стандарту и составлена с учётом 
возможностей школы, запросов родителей учащихся и самих учащихся. Программа 
адресована администрации, учителям, учащимся и их родителям. 

Программа является инструментом управления качеством образования, источником 
информации о специфических особенностях школы при планировании и осуществлении 
образовательной деятельности администрацией гимназии. Программа определяет 
ответственность администрации школы за создание условий для успешной деятельности 
учителей и учащихся. 

Для учителей программа является нормативным документом, обязательным для 
исполнения. Программа поможет учителям осознать свою педагогическую миссию, роль в 
воспитании учащихся, в их самоопределении, развитии способности самостоятельно решать 
проблемы в различных сферах жизни. 

Программа даёт родителям учащихся целостное представление об особенностях 
обучения в начальных классах гимназии, о ближайших и перспективных целях образования, 
что поможет им сделать осознанный выбор образовательного учреждения для ребёнка. Цели, 
которые стоят перед современной школой, могут быть достигнуты только при совместной 
деятельности школы и семьи. Программа информирует родителей о том, какую 
ответственность за качество образования школа принимает на себя. Но и родители должны 
принять на себя ответственность за использование возможностей, которые предоставляет 
школа для успешной учёбы детей. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы - особый этап в 
жизни ребенка, 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; 

освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 

принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности. 

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС относит 
формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться. В этой связи 
структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены как на организацию 
различных видов деятельности учащихся, так и на использование современных методов и 
технологий обучения педагогами. 

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно- 

функциональный, личностно ориентированный подходы в обучении родному языку. Задания 
в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, 
фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых связано с последовательным 
осуществлением целого ряда учебных действий. Выполняя задание, ученики анализируют, 
объясняют, сопоставляют, группируют явления языка, делают выводы. Деятельностному 
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характеру курса также отвечает включение в учебники заданий для работы в парах, группах, 
проектных заданий. 

Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды деятельности, 
направленные на изучение как нового материала, так и систематическое повторение ранее 
изученного. 

В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного 
материала, которая создаёт условия для формирования у учащихся интеллектуальных 
действий, таких, как действия по сравнению математических объектов, проведению их 
классификации, анализу предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению 
разных функций одного и того же математического объекта и установлению его связей с 
другими объектами, по выделению существенных признаков и отсеиванию несущественных, 
по переносу освоенных способов действий и полученных знаний в новые учебные ситуации. 

Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми задачами 
(структура задачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и составление плана её 
решения, проверка решения, составление и решение задач, обратных заданной задаче), в том 
числе и формирование умений записать текстовую задачу сначала с помощью схем, 
используя фишки и фигуры, а затем ис помощью схематических чертежей. 

Овладение приёмами сравнения, анализа, классификации формирует у учащихся 
универсальные учебные действия, развивает способность к проведению обобщений, 
облегчает включение детей в учебную деятельность не только на уроках математики, но и при 
изучении других школьных предметов. 

Требованием времени является тот факт, что современное образование призвано 
обеспечить у школьника готовность к дальнейшему развитию. Это, значит, "учить детей так, 
чтобы даже самые глубокие изменения в окружающем мире не смогли поставить их в тупик. 
Ориентировать ребенка на возможное обучение, в создании которого ему так или иначе 
придется участвовать.  

• Самостоятельное открытие детьми нового знания. 
• Преемственность между всеми ступенями обучения на уровне методологии, 

содержания и методики. 
• Формирование единой картины мира. 
• Разноуровневое обучение, возможность продвижения ребенка своим темпом. 
• Максимальная ориентация на творческое начало в учебной деятельности. 
• Развитие вариативного мышления. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы  
• Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ «Школа 161» (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 целейобразования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
• Планируемые результаты: 

  – обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 
программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

  – являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

    В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
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материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
  Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 
для последующего обучения. 

   Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

  – определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

  – определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

  – выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

   С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровниописания. 

   Цели-ориентиры, определяющие 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. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется 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»к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя  в том, 
какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 
образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, 
в эту группу включается такая система знанийи учебных действий, которая, вопервых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 
вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 
подавляющим большинством детей. 

   Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки 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 следующий уровень обучения. 
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   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 учебного предмета и 
выделяются курсивом. Уровень достижений,соответствующий планируемым результатам 
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 
целей неотрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур,  допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на оценкудостижения 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 
достиженийи 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 следующий уровень 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. 

   Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуетсяиспользование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

   На уровне  начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

  – междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 
обучающихся»; 

  – программ по всем учебным предметам «Русский язык», «Татарский язык», 
«Литературное чтение», «Литературное чтение» (татарская литература), «Иностранный 
язык» (английский), «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и 
светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура» 

   В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 
планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получениии 
начального общего образования (за исключением родного языка (татарский), литературного 
чтения (татарская литература). 
 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

Характеристика результатов формирования УУД  
на разных этапах обучения в начальной школе 

№п/п Класс УУД 

1 1 класс Личностные 
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1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «родина», «природа»,  «семья». 
2. Уважать свою семью, своих родственников, ценить родителей. 
3. Освоить роль ученика; формирование  интереса 

(мотивации) к  учению. 
4. Оценивать   жизненные  ситуации и    поступки героев 

художественных   текстов с точки    зрения  общечеловеческих 

норм. 
Регулятивные 

1. Организовывать   свое рабочее   место под руководством 

учителя. 
2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 
3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 
Познавательные 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела. 
2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различное. 
4. Группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков. 
5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные 

1. Участвовать вдиалоге на уроке ив жизненныхситуациях. 
2. Отвечать навопросы учителя,товарищей поклассу. 
3. Соблюдатьпростейшие нормыречевого этикета: 
здороваться,прощаться,благодарить. 
3. Слушать ипонимать речьдругих. 
4. Участвовать впарной работе. 

2 2 класс Личностные 

1. Ценить иприниматьследующие базовые ценности: 
«добро»,«терпение»,«родина»,«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, к своей родине. 
3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 
4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев 
художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные 

1. Самостоятельноорганизовыватьсвое рабочееместо. 
2. Следовать режимуорганизацииучебной и внеучебной 
деятельности. 
3. Определятьцель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, во внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем. 
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6. Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные 

Приборы (циркуль). 
7. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
8. Оценивать выполнение своего задания по следующим критериям: 
легко выполнять, возникли сложности при выполнении. 
Познавательные 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определятьумения, которыебудутсформированы наоснове 
изученияданного раздела; 
определять кругсвоего«незнания». 
2. Отвечать напростые исложные вопросыучителя, самим 

задавать вопросы,находить нужную информацию в учебнике.  
3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать 
их по установленном правилу. 
4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
составлять простой план. 
5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания. 
6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуациях. 
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 
и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
3 3 класс Личностные 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: 
«добро»,«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 
друга», «понимать позицию другого». 
2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желание продолжать свою 
учебу. 
4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев 
художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 
соответствии с целью выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять важность или необходимость 
выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель учебной деятельности самостоятельно. 
4. Определять план выполнения заданий на уроках, во внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.  
5. Определять правильность выполненного задания на основе 
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сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 
образцов. 
6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 
условиями выполнения, результатом действий на определенном 
этапе. 

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 
8. Оценивать выполнение задания по заранее известным критериям 

Познавательные 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг  

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 
будет нужна для изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые источники информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах(текст, 
таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 
явления, факты. 

Коммуникативные 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 
и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы(задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 
этикета. 
6. Критично относиться к своему мнению. 
7. Понимать точку зрения другого. 
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. 
4 4 класс Личностные 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: 
 «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 
друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и 
т.д. 
2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей 
других народов. 
3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 
образовательного маршрута. 
4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев 
художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм 

Регулятивные 

1. Самостоятельно формулировать задание: 
определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, 
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корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 
оценивать. 

2. Использовать при выполнения задания различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 
3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 
самооценку 

Познавательные 
1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 
будет нужна для изучения незнакомого материала; отбирать 
необходимые источники информации среди предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, справочников, электронных дисков. 
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 
источников(словари, энциклопедии, справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать. 

Коммуникативные 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 
и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений. 
6. Критично относиться к своему мнению. 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 
людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зрения другого. 
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться . 

 

Личностные универсальные учебные 
действия 

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

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

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

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

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

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

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

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

образовательной организации, 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 новымобщим 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 другим и обеспечение их 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

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

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
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• 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 в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

• 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; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• 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 позаданным 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 сети Интернет; 

• 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; 
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• 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 речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

•  

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
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содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

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

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 

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

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

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

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

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста

 (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

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

показанные в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

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

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

использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

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

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. 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
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. 

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 
информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 
иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научитьсяиспользовать программу 
распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 



20 

 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 
также в ходе опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

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

• 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 сети Интернет 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 простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

образовательной организации; 
• 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 (создание простейших роботов); 
• 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, включая навыки роботехнического 
проектирования 



21 

 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

№ п/п класс  

1 1 класс - Знакомство со средствами ИКТ. 
- Технология ввода информации. 
- Обработка и поиск информации. 
-Создание, представление и передача сообщений. 
-Планирование деятельности, управление и организация. 
•  использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно- двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с 

компьютерами другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини- зарядку); 
•  подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрами 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш- карты)э 

2 2 класс - Знакомство со 

средствами ИКТ 

- Технология ввода информации 

- Обработка и поиск информации 

-Создание, представление и передача сообщений 

-Планирование деятельности, управление и организация 

•  организовывать систему папок для хранения собственной 
информации в компьютере; 
•  создавать сообщения в фрагментов с использованием иллюстраций, 
видеоизображения 

- Искать информацию в соответствующих возрасту электронных 
словарях и справочниках, Интернете; 
•  создавать текстовые со общения с использованием средств ИКТ: 
редактировать, оформлять и сохранять их 

3 3 класс - Знакомство со средствами ИКТ 

- Технология ввода информации 

- Обработка и поиск информации 

-Создание, представление и передача сообщений 

-Планирование деятельности, управление и организация 

•  собирать числовые данные входе опроса людей, а так же во время 
естественно- научныхнаблюдений и экспериментов, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ; 
•  пользоваться основными средствами телекоммуникации; 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде, фиксировать ходи результаты 
общения на экране и в файлах. 

4 4 класс - Знакомство со средствами ИКТ 

- Технология ввода информации 

- Обработка и поиск информации 

-Создание, представление и передача сообщений 

-Планирование деятельности, управление и организация 

•  набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться 

основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; 
использовать автоматический орфографический контроль; 
•  создавать изображения с помощью графического планшета и 

сохранять их. 
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1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 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 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 и родного  на следующей 
ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках. 

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 
помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 

• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• 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: 
• распознавать грамматические признаки слов; 
• с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 
речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

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. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
• 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; 
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• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих 
письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора

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

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

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на 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). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- 

нравственной отзывчивости. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,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 как источниками формирования 
эстетических потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 
впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
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уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

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

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

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

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

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по 
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 
видов текстов); 

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

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 
понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 
текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 
вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 
из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы;  

— для   научнопопулярных   текстов:   определять   основное   содержание   текста;  
-   озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; 
-  Находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 
текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 
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слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 

- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

— для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 
составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;  

-- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  
— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 
поступки героев, опираясь на содержание текста;  

— для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста;  

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественныхтекстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста 
в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; осознанно 
выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое)в 
зависимости от цели чтения; 
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 
научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 
заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой; 
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

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

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 
или неодушевленного предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 
прочитанного (прослушанного) произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 
виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4.Родной язык и литературное чтение на родном языке (русскоязычные группы) 
Татар теле hэм эдэби укуның укыту максатлары. 
Урта (тулы) гомуми белем 6ирү мәктәбендэ рус телле балаларга татар телен hэм әдәби 

укуны укыту максатлары берничэ аспектны үз эченэ ала: танып белү, үстерү, тәрбия, белем 
6ирү. 

Танып белү максатыныц эчтәлеге 

Татарстан Республикасында яшәүче hэр миллэт кешесенэ, үз халкы тарихыннан тыш, 
шушы төбәктә төп халык булып саналган татар халкы мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, тарихи 
үткәнен, бүгенгесен, киләчәген белү зарур. Татар халкы белән кулга-кул тотынып яшәргә 
эзерлэнүче hәр кеше бу халыкньң бәйрәмнәрен, традицияләрен аңларга, хөрмәт итәргә, 
әдәбият-сәнгать вәкилләренең иж;ади казанышлары белән үзенең рухи үсешен баета алу 
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мөмкинлегеннэн файдаланырга тиеш. Программа эчтәлеге телгә өйрэтү процессын бала өчен 
"башка дөньяга тәрәзә ачу" булырлык hэм шуның аркылы аныц үз яшәешен дэ тулырак 
аңлавына ярдәм итәрлек итеп сайланды. 

Татарстанда яшэүче милләтләр, Татарстанның дәүләт символлары, Татарстанның 
территориясе, географик урыны; башкалабыз Казанның тарихи үткәне, бүгенге йөзе; татар 
сэнгатенең төрле тармаклары буенча күренекле шәхесләр турында укучыларның татарча 
сөйли алулары төп максат итеп куела. 

Устерү максатының эчтәлеге 

Шәхеснеә белемле булуы, тәрбиялелек hәм аның фикерләү сәләте үсеше дәрәж;әсеннән 
дә тора. Укыту процессында үстерү, тәрбия максатларын даими күзаллап эшлэү - укытуның 
практик ягы уңышлылыгының алшарты. Балаларныц психик үсешен түбәндәге юнәлешләрдә 
үстерүгэ аеруча игътибар 6ирү таләп ителә: 

• фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерлэү, сәбәп-нәтиж;ә 
бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерләү; 

• хәтерне үстерү(ихтыярый, ихтыярсыз), игътибарлылыкны үстерү; 
• аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре); 
• ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне үстерү. 
Бу максатлар программага сайланган эчтәлек нигезендә сөйләм эшчәнлегенең барлык 

төрләре буенча да эш оештырганда да беренче планга куела. 
Тәрбияви максатның эчтәлеге 

Укучыларның тиешле дәрәж;әдәге тәрбиялелегеннэн башка укыту процессын оештыру 
мөмкин түгел. Тәрбия процессы, беренче чиратта, укытуның эчтәлеге hәм методлары белән 
бәйле. Шуңа күрә программа эчтәлеген сайлаганда, материалның тәрбияви мөмкинлекләрен 
исәпкэ алу мөhим. Татар теленең грамматикасын өйрэнү процессында эчтәлектә әхлакый 
проблемалар булган кечкенә текстлар үзләре үк коммуникатив мотивациягә ия, ягъни, 
укучыларның эчке кызыксынуы тәэмин ителгэн була. Шунлыктан тексттагы лексика, 
грамматика ж;айлырак истә кала hәм аралашу ситуациясе булдыру әллә ни кыенлык 
тудырмый. 

Белем биру максатыныц эчтәлеге 

Укучыларның татар теле буенча лексик, грамматик күнекмәләре филологик белемнәр 
суммасы дәрәж;әсендә генә калмыйча, ә сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләрендә дә 
аралашуда кулланырлык дәрәж;әгә ж;итүе зарур. Ягъни, укучылар, нинди дэ булса сүзне, я 
грамматик категорияне тану, аеру, аңлау, тәрж;емә итү дәрәж;әсендә генә түгел, аларны 
аралашу максатыннан мөстәкыйль кулланырлык дәрәж;әдә өйрәнергә тиешләр. Укучының 
белеме дигәндә, без аның аерым сүзләрне яки грамматик категорияне тану, аера белүен генә 
күзалламыйбыз, ә аларны кулланып сөйләшә алуын күзаллыйбыз. Шул вакытта гына татар 
телен дәүләт теле буларак өйрэнү бурычы үтәлә. 

2) Коммуникатив технология нигезендә төзелгән программага эчтәлек сайлау 
принциплары. 

Программа Федераль Дәүлэт стандартларының методологик нигезе булган системалы- 

эшчәнлекле юнәлешкә туры килә торган коммуникатив технологияне төп укыту ысулы 
буларак билгели. 

Коммуникатив технология нигезендә укыту процессын оештыру өчен, бу технология 
билгеләгән максатларга hэм принципларга туры килгән программа эчтәлеген сайлау таләп 
ителә. Димәк, коммуникатив технология нигезендә укыту принципларын ачыклау - 

программа эчтәлеген сайлау өчен теп критерийлар, норматив база булып тора. 

УКЫТУНЫҢ ГОМУМИ, ШӘХСИ, МЕТАПРЕДМЕТ НӘТИҖӘЛӘРЕ 

Урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә телне гамәли үзлэштерү нэтиҗәсендә 
укучыларда татар теленең күп мәдәниятле дөньядагы роле hэм мөhимлеге турында 
күзаллаулар формалаша. Татар мәдәниятенең укучылар өчен булган катламы белән танышу 
башка мәдәнияткә карата ихтирам хисе уята, ягъни укучыларга үз мәдәниятләрен дэ тирәнрәк 
аңларга мөмкинлек бирә, аларда ватанпәрвәрлек хисе уята. 

Татар теленә өйрэтүнең программада күрсэтелгэн күләмдэ гомуми нәтиҗәләре 
түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 
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• укучыларның коммуникатив компетенциясен (аралашу осталыгын) үстерү, ягъни, 
татар телендэ сөйләшүчеләр белэн телдән яки язмача аралашу күнекмәләре булдыру; 

• коммуникатив бурычлар куя hэм хәл итә белү, адекват рәвештә аралашуның вербаль 
hәм вербаль булмаган чараларыннан, сөйләм этикеты үрнәкләреннән файдалана алу, киң 
күңелле эңгәмәдәш булу; 

• "Татар теле" предметына карата уңай мотивация hәм тотрыклы кызыксыну булдыру 
hәм, шулар нигезендә, белем алуның алдагы баскычларында татар телен уңышлы үзләштергә 
шартлар тудыру. 

Укытуның шәхси нәтиҗәләре 

Гомуми белем бирү мәктәбен төгәлләгәндә, укучының үзенэ hәм үзенең эйләнә- 

тирәсендәге кешеләргә,тормыштагы яшәеш проблемаларына карата түбәндәге шәхси 
кыйммәтләре формалашкан булуы күзаллана: 

• шәхесара hәм мәдәниятара аралашуда татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру 
hәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру; 

• әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтэүнең мәҗбүрилеген аңлау; 
• текстлардагы төрле тормыш ситуацияләренә hәм геройларның

 гамәлләренә гомүм кешелек нормаларыннан чыгып бәя 6ирү; 
• "гаилә", "туган ил", "мәрхәмәтлелек" тешенчәләрен кабул итү, "башкаларга карата 

түземлелек, кайгыртучанлык", "кеше кадерен белү" кебек хисләр формалашу. 
Укытуның метапредмет нәтиҗәләре: 
Урта белем бирү баскычында татар теле укыту, танып белү чарасы буларак, 

укучыларның фикер йөртү, интеллектуаль hәм иҗади сәләтләрен үстерүгә, шулай ук, реаль 
тормышта туган проблемаларны хәл итү өчен кирәк булган универсаль уку гамәлләрен 
(танып белү, регулятив, коммуникатив) формалаштыруга хезмәт итә. 

Укытуның метапредмет нәтиҗәләре 
Татар теле укыту, танып белү чарасы буларак, укучыларның фикер йөртү, 

интеллектуаль hәм иҗади сэлэтлэрен үстерүгэ, 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 hәм эшләү өчен кирәкле күнекмәләр 
үстерелә. Укучылар текст, күрмэ-график рәсемнәр, хәрәкәтле яисә хәрәкәтсез сурәтләр, ягъни, 
төрле коммуникацион технологияләр аша тапшырыла торган мәгълүмати объектлар белән 
эшләү тэҗрибәсе ала; презентацион материаллар әзерлэп, зур булмаган аудитория алдында 
чыгыш ясарга өйрәнә; укучыларда, компьютер яисә ИКТ нең башка чаралары белән эш 
иткәндә, сәламәтлеккә зыян китерми торган эш алымнарын куллана алу күнекмэлэре 
формалаша. 

Танып белү нәтиҗәләре: 
• фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә 

бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; 
• иҗади hәм эзләнү характерындагы проблеманы билгелэү, аларны чишү өчен алгоритм 

булдыру; 
• объектларны чагыштыру, классификациялэү өчен уртак билгеләрне билгеләү; 
• төп мәгълүматны аеру, укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә 

белү; 
• тиешле мәгълүматны табу өчен, энциклопедия, белешмәләр, сүзлекләр, электрон 

ресурслар куллану. 
Регулятив нәтиҗәләр: 
• уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү; 
• эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба белү; 
• уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү; 
• билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү; 
• укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү; 
• ихтыяр кече, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру; 
• дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли hәм алар белән дөрес эш итә белү; 
• дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү hәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү. 
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Коммуникатив нәтиҗәләр: 
• әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү; 
• эңгәмәдәш белән аралашу калыбын тезү; 
• аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре); 
• парларда hәм күмәк эшли белү; 
• мәгълүматны туплау өчен, күмәк эш башкару; 
• әңгәмәдәшең белән сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый белү. 

1.2.5.Родной  язык и литературное чтение на родном языке  (татарские группы) 
Башлангыч белем алуга дүрт ел вакыт билгеләнгән. Программа Россия Федерациясенең 

төрле төбәкләрендэ, шул исәптән Татарстанда яшәүчеләрнең милли hәм мәдәни ихтыяҗларын 
күздэ тотып төзелгән. 

Ул: 
• башлангыч белемне сыйфатлы итеп алу өчен бердәй шартлар тудыра; 
• укучының рухи-әхлакый үсешкэ ирешүен hәм тәрбия алуын тәэмин итә; 
• мәктәпкәчә белем, төп гомуми белем, урта гомуми белем, башлангыч hөнәри, урта 

hөнәри hәм югары hөнәри белем алуны әзлекле итеп оештырырга ярдәм итә; 
• күп милләтле Россия халыкларының, шул исәптән татар мәдәниятен сакларга hәм 

үстерергә ярдәм итә, туган телдә башлангыч белем алуга мөмкинлек тудыра, терле 
миллэтләрнең рухи кыйммәтләрен үзләштерү өчен җирлек булдыра; 

• төрле белем 6ирү hәм мәгариф учреждениеләре эшли торган Россия шартларында 
бердәм мәгариф системасын булдыра; 

• башлангыч белем укучының сәләтен hэм сәламәтлеген истә тотып 
оештырырга тиешле шартлар тудыра. 

Программа башлангыч сыйныфларны тәмамлаучыныә шәхси сыйфатларын кузалларга 
ярдэм итә: 

• укучы үз халкын, туган ягын hэм туган илен ярата; 
• гаилэдәге әэм ж;әмгыятьтәге кыйммәтләрне хөрмәт итә, аларны кабул итә; 
• тирә-якны актив рәвештэ танып белергә омтыла; 
• белем алу өчен кирәкле hэм файдалы булган эш формаларын үзләштерә; 
• гаилә hэм ж;әмгыять алдындагы бурычларын аңлый, үзенең кылган гамәлләре өчен 

ж;авап бирергэ сәләтле булуын күрсэтэ; 
• тирә-яктагыларга игътибарлы hэм ихтирамлы, аларны тыңлый hэм аларга үз фикерен 

яки мөнәсәбәтен белдерә ала; 
• Yзенеә hэм тирэ-юньдәгелэрнең сәламәт яшэү рәвеше кагыйдәләрен үтэвенэ 

булышлык итә. 
Программа буенча укучыларның башлангыч сыйныфларда алган белемнәренә тубәндәге 

таләплэр куела. Укучы: 
• шәхес буларак, белемен үстерергэ әзер, укуга hәм тирә-якны танып белүгә сәләтле, 

гражданлык позициясен күрсәтердәй шәхси сыйфатларга ия; 
• Yзе өйрәнгән предмет - татар теленнән яңа белем hэм күнекмәләр алып, дөньяны 

фәнни яктан күзаллый белә; 
• Россия hэм Татарстан гражданины буларак, үз иле hэм халкы белән горурлану 

хислэренә ия; 
• төрле халыкларга, аларныц тарихына hэм мәдәниятенә карата хөрмэт hәм ихтирам 

хислэренә ия; 
• бик тиз үзгэрүчэн тирәлеккэ\ә яраклаша белүгә сәләтле; 
• рухи-эхлакый сыйфатларга ия булган хәлдә, үзенең hэм иптәшләренең бәхәсле 

хәлләрдән чыга белү күнекмәлэренә ия булуын күрсәтергә сәләтле; 
• тыныч hәм сәламэт яшэү рәвешенә йөз тотып, иҗади эш белэн кызыксына, матди hэм 

рухи кыйммәтләргә сакчыл карый белә. 
Программаны үзләштерүдән көтелгән нәтиҗәләр 

Рус мэктэбендэ укучы татар балаларына татар теле укыту түбәндәге нәтиҗәләргә 
китерә: 
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• Россия Федерациясе hәм аның төрле регионнарының тел hэм мәдәният ягыннан 
бердәм hәм күп төрле булуы турында башлангыч мәгълүмат бирелә; 

• укучылар телнең милли мәдәнияткә каравын, аныц төп аралашу чарасы булуын аңлый; 
• әдәби нормаларга туры килгән телдән hэм язма сөйләмгэ ия булган кешегә уңай 

мөнэсәбәт тәрбияләнә, аның культуралы шәхес булуы аңлатыла; 
• татар теленең орфоэпик, лексик, грамматик нормалары hэм сөйләм әдәбе турында 

башлангыч мәгълүмат бирелә, аралашу өчен кирәкле тел материалын сайлап кулланырга 
өйрәтә; 

• татар теле буенча алган белемнәрне укучы танып-белү hэм аралашу өчен тиешенчә 
куллана белә. 

Программаны үзләштерә нәтиҗэсендә, укучылар тубәндәгеләрне өйрәнә: 
• Россия Федерациясендәге теллэр hэм мәдәниятләрнең күп төрле булуы турында 

башлангыч мәгълүмат ала, телнең милли үзаңны белдерүгә нигез булуын күзаллый; 
• телнец милли мәдәни  күренеш hэм аралашу чарасы булуына төшенэ, рус теленең 

Россия Федерациясендә дәүләт теле буларак тоткан урынын hәм аның төрле миллөтлэр 
арасында аралашу чарасы булуын аңлый; 

• укучыларда телдән hәм язма сөйләмне дөрес итеп төзүгэ уңай караш тәрбияләнә, алар 
аны шәхеснең тәрбияле булу билгесе итеп кабул итә; 

• туган телдә (татар телендэ) башлангыч орфоэпик, лексик hэм грамматик 
төшенчәләрне, сөйләм әдәбе кагыйдәләрен үзләштерә, аралашуның максат hэм 
бурычларыннан чыгып, тиешле тел берәмлекләреннән урынлы итеп файдалана белә; 

• аралашу вакытында өйрәнелгән тел берәмлеклэрен танып-белү hәм гамәли 
максатлардан чыгып файдалана. 

Рус hәм татар телләрен өйрэү нәтиҗәсендә, башлангыч сыйныф укучылары телнең 
аралашу чарасы булуына төшенәлэр, аны милли мәдәни күренеш буларак кабул итәләр. Тел 
өйрәнү укучы өчен белем алуның төп нигезе, аны уйларга hәм күзалларга өйрәтүдә, иҗади 
мөмкинлекләрен үстерүдә төп чараларның берсе булып тора. Шул ук вакытта, укучылар 
телдән hэм язма формада аралашу өчен, төрле мәгълүмати чараларның мөмкинлекләреннэн 
киңрэк файдалана белергэ дә өйрәнәләр. Башлангыч сыйныфларны тәмамлаганда, укучылар 
телдән hәм язма сөйләмнең дөреслеге кешенең гомуми культурасы дәрәҗәсен билгеләвен дә 
аңлыйлар. Алар туган телдэге башлангыч орфоэпик, лексик hэм грамматик төшенчәләрне, 
сөйләм әдәбе кагыйдәләрен үзләштерәләр. 

Башлангыч мәктәп чоры ахырына укучылар хатасыз яза белүне гомуми үсеш 
дәрәж;әсенең күрсәткече буларак кабул итэ; орфографик кагыйдәләрне, тыныш билгелэрен 
урынлы куллана белү ж;өмлә төзегэндә hэм бирелгэн ж;өмләләрне тикшергәндә кирәк 
булуына ышана; тел белеме бүлекләре - фонетика, графика, лексикология, сүз төзелеше, 
морфология hэм синтаксис буенча башлангыч мәгълүмат ала, тиешле күләмдә тел берәмлеге 
буларак аваз, хәреф, сүзнең мәгънәле кисәкләре, сүз төркемнәре, ж;өмлэ кисәкләре, гади 
җөмлңләрне табарга, аларга характеристика бирергэ hэм чагыштырырга өйрәнә, бу исэ үз 
чиратында укучыга алга таба катлаулырак төшенчәләр белән эш итәргэ таяныч була. 
Нәтиж;әдә укучыда танып-белү эшчәнлегенә кызыксыну барлыкка килэ, hэм ул алдагы 
сыйныфларда татар теле буенча алачак белемнең нигезен тәшкил итә. 

Тел системасы 

«Фонетика, орфография hэм графика» булегендә башлангыч сыйныфларда укучылар: 
• аваз hэм хәрефләрне аерырга өйрәнә; 
• татар телендәге авазларга характеристика бирә белә: сузык авазларның калын hэм 

нечкэ, тартык авазларның яңгырау hәм саңгырау булуы, аларга бәйле төп фонетик законнар 
(сингармонизм, ирен гармониясе); 

• татар алфавитын, андагы хәрефләрнең урнашу тәртибен белә, сүзләрне алфавит 
тәртибендә урнаштыру hәм кирәкле мәгълүматны эзләп табу өчен, алфавиттан файдаланырга 
өйрәнә. 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 
• сүзләргә фонетик-график (аваз-хәреф) анализы ясый, дәреслектәге үрнәк буенча 

сүзләрне мөстәкыйль рәвештә тикшерә hәм аның дөреслеген дәлилли; 
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-дәреслектә бирелгән материал күләмендә укучы үзенең hәм эңгәмәдәше сөйләмендә 
татар әдәби теле нормаларын саклый; 

• сүзне дөрес әйтү-әйтмәве яки сүз басымын дөрес кую-куймавы хакында икеләнгән 
очракта, укучы уз җавабының дөреслеген дәреслектәге сүзлекчәдән карап яки 
укытучыдан мөстәкыйль рәвештә сорап белә ала. 

«Сүз төзелеше (морфемика)» булегендә укучы түбәндәгеләрне өйрәнә: 
• сүзләрнең тамырын билгели; 
• төрле сүз төркемнәрен ясаучы кушымчаларны таба hәм күрсэтэ; 
• тамырдаш сүзләрне сүз формаларыннан аера белә. 
Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 
-мәгънәле кисәкләренең чикләре ачык күренеп торган сүзләрнең төзелешен 

дәреслектә бирелгән күләмдә тикшерә (тартымын, булса, ясагыч кушымчаларын, нигезен 
билгели); 

• сүзнең дөрес тикшерелүен бәяли белә. 
«Лексикология» булегендә укучылар түбэәндәгеләрне үзләштерә: 
• мәгънәсе ачыкланырга тиешле сүзләрне таба белә; 
• тексттагы (ж;өмләдэге) сүзнең мәгънәсен ачыклый белә яки аны аңлатмалы сүзлек 

ярдәмендә аера. 
Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 
-текстта (җөмләдә) кабатлаулар булмасын өчен, аерым сүзләрнең синонимнарын 

таба; 
• предмет, куренеш hәм төшенчәләргә чагыштырма характеристика 6ирү өчен, 

антонимнар таба; 
• текстта (җөмләдә) сүзләрнең туры hэм кучерелмә мәгънәсен аера белә; 
• текстта (җөмләдә) сүзләрнең урынлы кулланылу-кулланылмавын аера белә; 
-аралашканда кулланыр өчен, кирәкле сүзләрне дөрес сайлый. 
«Морфология» булегендэ укучы тубәндәгеләрне өйрәнә: 
• исемнәрнең мәгънәсен, сорауларын, грамматик билгеләрен (берлек hэм күплек сан 

формаларын, килеш hэм тартым белән төрләнүен) үзләштерә; 
• сыйфатларның мәгънәсен, сорауларын, дәрәж;ә формаларын өйрәнә; 
• микъдар hәм тәртип саннарының мәгънәсен, сорауларын өйрәнә; 
• фигыльләрнең мәгънәсен, сорауларын, барлык-юклык, хәзерге, киләчәк ,үткән 

заманнар, зат-сан формаларын билгели. 
Укучыга тубәндәгеләрне узләштерү мөмкинлеге бирелә: 
-зат алмашлыклары, кайбер рәвешләр, бәйлекләр турында мәгълүмат ала; 
• өйрәнелгән сүз төркемнәренә дәреслектә бирелгән материал күлэмендә 

морфологик анализ ясый, аның дөреслеген бәяли; 
• тәкъдим ителгән тексттан (җөмләдән) өйрэнелгән сүз төркемнәрен таба. 
«Синтаксис» булеге тубәндәгеләрне куз алдында тота: 
• укучы сүз, сүзтезмэ hэм җөмләләрне бер-берсеннән аерырга өйрәнә; 
• сораулар куеп, сүзтезмәдәге hәм җөмләдәге сүзләр арасындагы мәгънә бәйләнешен 

ачыклый; 
• җөмләләрнең  әйтү максаты буенча төрләрен (хикэя, боеру, тойгылы, сорау) билгели; 
• җөмләдәге тойгылы hәм тойгысыз интонацияне аера; 
• җөмләнең баш hәм иярчен кисәкләрен таба; 
• тиңдәш кисәкле җөмләләрне аера. 
Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 
-аергыч, тәмамлык hәм хәлләрне аера; 
-гади җөмләләргә дәреслектә бирелгэн материал күләмендә синтаксик анализ ясый 

(җөмлә кисәкләрен билгели), тикшерүнең  дөреслеген бәяли; 
• гади hәм кушма җөмләләрне аера. 
«Орфография hәм пунктуация» бүлегендә укучы: 
• дөрес язу кагыйдәләрен өйрәнелгән күләмдә куллана; 
• сүзнең дөрес язылышын орфографик сүзлектән карап билгели; 
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• 80-90 сүзле текстны хатасыз итеп күчереп яза; 
• өйрәнелгән кагыйдәләргә туры килгән 75-80 сүзле текстны диктант итеп яза; 
• Yзе язган яки бирелгэн тексттагы орфографик hэм пунктуацион хаталарны таба hэм 

төәэтә. 
Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 
• орфографик хата җибәрү ихтималы булган урынны белә; 
-тиешле орфограммага туры килгән мисалларны сайлый; 
• текст төзегәндә, аны орфографик hәм пунктуацион хаталар җибәрмәслек итеп 

үзгәртә ала; 
-хаталарны төзәткәндә, аларның  сәбәпләрен аңлый, алга таба хата җибэрмәү 

юлларын ачыклый. 
«Сөйләм үстерү» бүлегендә укучы: 
• дәрестә, мәктәптә, тормыш-көнкүрештә, төрле яшьтәге таныш яки таныш булмаган 

кешелэр белән телдән аралашканда, тел берәмлекләрен урынлы файдалана; 
• көндәлек тормышта сөйләм әдәбен hәм телдән аралашу нормаларын саклый 

(эңгәмэдәшен тыңлый белә, дөрес җавап бирә, сөйләшүне дәвам итә ала); 
• сөйләм вакытында үз фикерен яклый hәм аның дөреслеген дәлилли белә; 
• текстка исем бирә; 
• текст буенча план төзи; 
• хат, открытка яки записка кебек зур булмаган текстлар яза. 
Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 
-текстның  эчтәлеген башка зат (үтәүче) исеменнэн сөйли; 
-аерым темага караган сурэтлэү, хикәялэү  характерындагы хикәяне телдән төзи; 
-җөмләдәге урыннары алышынган сүзләрне дөресли, сүз тәртибен мәгънәсенә карап 

үзгәртә; 
-сөйләм әдәбе сакланмаган текстларны төзәтә; 
• изложение hәм сочинение язуның өйрәнелгән тәртибен саклый; язган изложение 

тексты белән төп вариантны чагыштыра, сочинение язганда, алга куелган максат hэм 
бурычларның үтәлешен билгели; 

• интерактив формада аралашканда (СМС-хәбэрлэр, электрон почта, Интернет), 
сөйләм әдәбе кагыйдәләрен ути h.б. 

УКЫТУНЬЩ ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН НӘТИҖӘЛӘРЕ 

Башлангыч гомуми белем 6ирү мәктәбендә «әдәби уку» предметын өйрэтү аша 
укучыларда татар әдәбиятының күп мәдәниятле дөньядагы роле hәм әhәмияте турында 
беренчел күзаллау формалаша. Аларда татар мәдәниятенә hәм әдәбиятына ихтирам хисе 
тәрбияләнә, ватанпәрвәрлек хисе уяна, татар дөньясын тирәнрэк аңларга мөмкинлек бирелә. 
Рус мәктәпләренең башлангыч сыйныфларында укучы татар балалары өчен төзелгән әдәби 
уку программасы түбәндәге максат hәм бурычларны үз эченә ала: 

• укучыда татарча укуга кызыксыну, омтылыш уяту; 
• әдәби уку тәжрибэсе булдыру; 
• үз милләтең белән горурлану, татар теленә мәхәббәт хисләре тәрбияләү; 
• татар әдипләренең иң яхшы әдәби әсәрләре белән танышу; 
• әдәби  әсәрләрне дөрес hәм йөгерек, аңлап, сәнгатьле уку күнекмәләре булдыру, уку 

тизлеге нормаларына сыешу; 
• татар халык авыз иҗаты әсәрләрен белү, мәкаль hәм әйтемнәрне урынлы куллана 

белү; 
• текстны аңларга, аңлаганны тыңлаучыга җиткерергә, дөрес hәм матур итеп укырга, 

укыганныц эчтәлеген сөйләргә, тема буенча эңгәмә кора белергә, аралашканда тел чараларын 
урынлы файдалана белергә өйрэтү; 

• әсәрнең темасын hәм төп геройның характерын, эш-гамәлләрен, әсәрәэге 
вакыйгаларга, геройларга карата үз фикерләрен белдерергә өйрәтү; 

• халык әкиятләрен hәм фольклор жанрларын, автор әкиятләрен, хикәя, шигырь, 
мәзәкләрне  әдәби жанр буларак кабул итәргә күнектерү; 

• төрле милләт вәкилләре арасында дуслык хисе тәрбияләү. 
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Башлангыч сыйныфны тәмамлаганда «әдәби уку» предметын өйрэтүнең гомуми 
нәтиҗәләре: 

• катлаулы булмаган монолог төзи белү; 
• геройлар hәм вакыйгаларга характеристика бирү; 
• укылган әсәрнең эчтәлеген план буенча ачу; 
• шигъри әсәрләрне сәнгатьле укый белү; 
• иптәшләре алдында кыска чыгышлар ясау; 
• дәреслек hәм фәнни-популяр әдәбият белән эшләргэ күнегү; 
• алган белемнәрне практикада куллана белү; 
• укытучы ярдәмендә персонажларга бәя бирә белү; 
 -төркемнәрдә үз фикерләрен дәлилли белү. 

Родной (русский) язык:  

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

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

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

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

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

Литературное чтение на родном (русском) языке:  

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

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

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

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий;  
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополн 

1.2.6.Иностранный язык(Английский язык) 

В результате изучения иностранного языка при получении 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах, 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 произношенияи соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
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• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 
Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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 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 r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
•  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 
единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 
Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
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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 союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — 

No, there isn't any); 

• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

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

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени 
начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственноговоображения и математической речи, 
приобретут необходимые вычислительные навыки.  

 

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; 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 
свои действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 

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

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

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

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 



38 

 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 
вычислений; 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 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 
называтьконус. 
Геометрические величины  
Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

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

Выпускник научится: 
• 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); 
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• планировать несложные исследования, собирать и представлять 
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

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

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 
и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) 
и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 
программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 
буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 
Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
• понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 
• поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

• развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации; 

• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории её формирования в России; 

• на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
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• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 
• раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 
истории её формирования в России; 

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 
• раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории её формирования в России; 

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
• раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 
истории её формирования в России; 

• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 
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• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
• раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества; 

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 
и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 
российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.9. 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 в его органичном 
единстве 

 разнообразии природы, народов, культур и религий.  
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 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 элементарныенормы адекватного природо-и культуросообразного 
поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

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

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

или известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям 

• и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

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

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

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

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

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма 
человека длясохранения 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 природной среде; 

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

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

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



44 

 

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) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

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 образовательной 
организации, социума, этноса, страны; 

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

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

1.2.10. 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; 

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; 
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• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 
и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 
и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

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

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

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

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

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

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

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного 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. 
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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 своё отношение к 

ним; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

 

1.2.11. Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное 
восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
воспринимать музыку различных жанров; 
размышлятьо музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 
человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные 
образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 
музыкальные традиции; 
воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
реализовыватьтворческийпотенциал,потенциал,осуществляя собственные 

музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 

деятельность; музицировать. 
Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
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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, музыкальнопластическом движении и импровизации); 

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

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

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

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 музыкальнопоэтического творчества народов 
мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 
музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 
драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.12. Технология 
• в результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени 

начального общего образования получат начальные представления о материальной 
культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 
человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека.  

 

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

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 
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Выпускник научится: 
 

иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 
народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 
своих родителей) и описывать их особенности; 

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 культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

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

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты 

Выпускник научится: 
 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

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

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративнохудожественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 



49 

 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 

соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественноэстетической 
информации; воплощать этот образ в материале. 
 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами). 

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

 

1.2.13. 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, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 
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характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

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

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

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

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

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

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

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

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

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

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

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

гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объѐма); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; выполнять 

эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  
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играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; плавать, в 
том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 
 

Модель выпускника МБОУ «Школа 161» 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 
пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 
регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
 любящий свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

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

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

окружающих. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы 
 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 
и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 
содержательной икритериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимисяосновной образовательной программы начального общего 
образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управлениеобразовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 
программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться»для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 
и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 
планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает 
комплексныйподход к оценке результатов образования,позволяющий вести оценку 
достиженияобучающимися всех трѐх групп результатов образования: 
личностных,метапредметных ипредметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценкиобучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной(анонимной)информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 
точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня оценка 
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 
исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому  в  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  
результаты,продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
«зачѐт/незачѐт»      («удовлетворительно/неудовлетворительно»),      т.  е.      оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 
учебном материале; 
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«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и 
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»). 

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

 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

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

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьёй и школой. 

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

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

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

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

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

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 
как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 
организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 
любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 
народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 
чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

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

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

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 
данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 
этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 
региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 
отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 
результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 
три основных компонента: 

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

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

успешную реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 
Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастнойпериодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 
организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметныхрезультатов служит 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: 
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• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

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

• умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебно-познавательных и практических 
задач; 

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

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

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

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 
измерен в следующих основных формах. 

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

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 
допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 
обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 
учебных действий. 

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

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

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 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 
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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. 

Таким образом, оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

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

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
ФГОС НОО, 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 
сучебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 
применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

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 партнѐром: ориентация на 
партнѐра, 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 включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. 
Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов  
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обучающихся,к
оторые  

направлены на 

анализ своей 

познавательно 

й деятельности 

и управление  

ею   

(обеспечиваетс 
я за счѐт 

основных  

компонентов 

образовательн 

ого процесса – 

учебных  

предметов, 
представленны
х в 
обязательной 

части учебного 

плана).  

Сформированн
ость  у 

обучающегося 

регулятивны  

коммуникативн
ых и 

познавательных 

универсальных
действий: 
способность 

принимать и 

сохранять 

учебную цельи 
задачи; 
самостоятельно 

преобразовыват
ь 

практическую 
задачув 
познавательную 

умение 
планировать 

собственную  

деятельность в 

соответствии с 

поставленной  

задачей и 
условиями 

еѐ реализаци  

искать средства 
еѐ 

осуществления; 
умение  

контролировать
иоценивать 

Совокупность 

способовдействи
й, 
которая  

обеспечивает  

способность  

обучающихся к 

самостоятельном
у 

усвоению новых 

знаний и   

умений, 
включать 
организацию 
этогопроцесса.
  

-Решение задач 

творческого и 

поискового  

характера,  

-учебное  

проектирование, 
-итоговые  

проверочные 
работы, 
-комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе,  

-мониторинг  

сформированности 

основных 

учебных 

умений. 
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своидействия,в
носитькорректи
вы в 
ихвыполнение 
наоснове 

оценки учѐта 
характера 
ошибок, 
проявлять 

инициативу и 

самостоятельно
сть в обучении; 
умение  

осуществлять  

информационн
ый поиск, сбор 
ивыделение  

существенной 

информации из 

различных  

информационн
ыхисточников; 
умение  
использовать 
знаково-

символические 
средства для 
создания 
моделей 
изучаемых 
объектов и 
процессов, схем 
решения 
учебно-

познавательных 
и практических 
задач;  
способность к 
осуществлению 
логических 
операций 
сравнения, 
анализа, 
обобщения, 
классификации 
по 
родовидовым 
признакам, 
установлению 
аналогий, 
отнесению к 
известным 
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понятиям;  
• умение 
сотрудничать с 
педагогом и 
сверстниками 
при решении 
учебных 
проблем, 
принимать на 
себя 
ответственност
ь за результаты 
своих действий. 

Пред
метн
ые 

Оценка 

достижения 

обучающимися 

планируемых 
результатов   по 
отдельным 
предметам 

(обеспечиваетс
яза счет 

основных 

компонентов 

образовательно
гопроцесса 

учебных 

предметов, 
представленны
х в 
обязательной 

части  учебного 

плана) 

Способность 
обучающихся 
решать учебно-

познавательные 
и учебно- 

практические 
задачи 

-Система 

Основополагаю
щих элементов 
научного знания, 
которые 

выражаются 
черезучебный 
материал 

различных 
курсов; 
-система 

формируемыхде
йствий,которые 

преломляются 
через 

специфику 
предмета 

и   направлены   
на применение 
знаний, 
их 
преобразование 
и получение 
нового знания 

-Диагностические 

работы  

(промежуточные    
и итоговые),  

направленные на 

определение 
уровня 

освоения темы 

учащимися;  

-итоговые  

комплексные 
работы(система 
заданий 

различного уровня 

сложности по 

чтению, русскому 

языку, математике 
иокружающему 

миру).  

 

1.3.3. Критерии оценивания по предметам. 

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

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

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
основополагающихэлементов научного знания,которая выражается через учебный 
материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 
сучебным материалом (далее— систему предметных действий),которые направлены 
наприменение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
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Система предметных знаний —важнейшая составляющая предметных 
результатов.Вней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 
отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 
задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 
последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 
языку,татарскому языку иматематике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 
содержанием. 

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

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

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

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

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

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний данного учебного курса. 

 

Нормы оценивания по предметам 
Русский язык 
Контрольный 
диктант 

• Объем соответствует количеству слов по чтению.  
• Негрубые ошибки:  

 Исключения из правил 
 Повторение одной и той же буквы 
 Единичный пропуск буквы 

на конце слова 2 негрубые 
ошибки=1ошибке 

• Однотипные ошибки:  
Первые две однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 
считается за отдельную ошибку. 

При 2 поправках оценка снижается на 1 балл. 
Оценки за контрольный диктант: 
«5» - не ставится при 1 исправлении 

«4» - 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки. 
«3» - 3-4 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, а также при 5 
орфографических ошибках. 
«2» - более 5 орфографических ошибок. 
Оценки за грамматические задания 

«5» - все верно  
«4» - не менее 
75% верно 

«3» - не менее 52% верно 

 «2» - выполнено менее 52% 

Оценки за словарный диктант (при количестве слов15-20) 

«5» - нет ошибок 
«4» - 1-2 

ошибки  
«3» - 3-4 

ошибки 

«2» - 5-7 ошибок 

Количество слов для словарного диктанта 

1 класс – 7-8 слов 

2 класс – 10-12 слов 

3 класс – 12-15 слов 
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4 класс – до 20 слов  
Словарные диктанты проводятся в качестве текущих в рабочих тетрадях, а в 

качествепроверочных – в контрольных. Списки слов даны в программе, а также в 
конце учебника. 

Оценки за контрольное списывание 
«5» - нет ошибок  
«4» - 1-2 ошибки или 1 исправление (1 класс) 

1 ошибка или 1 исправление (2-4 класс) 
«3» - 3 ошибки и 1 исправление (1 класс) 

2 ошибки и 1 исправление (2-4 класс)  
«2» - 4 ошибки (1 класс) 

3 ошибки (2-4 класс) 
    Ошибкой считается: 

 Нарушение правил орфографии при написании слов 
 Пропуск и искажение букв в словах 
 Замена слов 
 Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса. 
 Неправильное написание слов, которые не проверяются правилом 

За ошибку не считается: 
 Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые в данном 

классе, ни в предшествующих не изучались (проводится работа над 
данными словами или выписывается данное слово на доску) 

 Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы. 

 Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
За 1 ошибку считается: 

 Два исправления 
 Две пунктуационные ошибки 
 Повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка 

встречается в другом слове, она считается за ошибку. 
Негрубыми ошибками считаются: 

 Повторение одной и той же буквы в слове 
 Недописанное слово 
 Перенос слова 
 Дважды записанное одно и то же слово в предложении 

 

Математика 

Контрольная работа. Примеры. 
«5» - нет ошибок 
«4» - 1-2 ошибки  
«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5 и более ошибок 

Контрольная работа.Задачи. 
«5» - нет ошибок 

«4» - 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5 и более ошибок 

Комбинированная контрольная работа. 
«5» - нет ошибок  
«4» - 1-2 ошибки, но не в задаче 

«3» - 2-3 ошибки, 3-4 негрубые, но ход решения задачи верен  
«2» - не решена задача или более 4 грубых ошибок  
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Грубые ошибки: 
• вычислительные ошибки в примерах и задачах  
• порядок действий, неправильные решения задачи  
• недоведение до конца решения задачи, примера, 
невыполненное задание  
Негрубые ошибки:  
• нерациональные приемы вычисления  
• неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи  
• неверно оформленный ответ в задаче  
• неправильное списывание данных  
• недоведение до конца преобразований  
• Примечание:  

 За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не 
снижается 

 За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 
снижается на 1 балл. 

 

Литературное чтение. Навык чтения  
(темп, способ, правильность, понимание) 

1 класс 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо, 
прежде всего, учитывать: понимание прочитанного текста, а так же способ чтения, 
правильность, беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями 
работать с текстом. 

Высокому уровню развития навыка чтения в 1-ом классе соответствуют 
плавный слоговой способ чтения без ошибок при темпе не менее 35-40 слов в минуту 
(на конец учебного года). 

Среднему уровню развития навыка чтения в 1-ом классе соответствует 
слоговой способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 
25-30 слов в минуту (на конец учебного года). Обучающийся не может понять 
отдельные слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить главную 
мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения в 1-ом классе соответствуют чтение 
по буквам при темпе ниже 20 слов в минуту без смысловых пауз и чѐткости 
произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные 
ответы на вопросы по содержанию. 

 

2 класс 

Оценка «5» — ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые 
слова; темп чтения - не менее50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в 
зависимости от знака препинания, дает полные ответы на вопросы по содержанию 
прочитанного текста. 
Оценка «4» — ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает 
нужную интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного (частично 
при помощи вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 
Оценка «3» — ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в 
минуту; передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 
Оценка«2» —ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 30 слов в 
минуту; передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

3 класс 

Оценка «5» — ученик читает целыми словами, со скоростью 60 и более слов в минуту 
вслух и более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко 
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передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное 
суждение. 
Оценка «4» — ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не меньше 55 
слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп 
чтения молча не меньше 70 слов в минуту. 
Оценка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в 
отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах 
на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в 
минуту. 
Оценка «2» —— ученик читает целыми словами со скоростью не менее 35 слов в минуту, 
часто переходит на слоговое чтение; делает не более семи ошибок; в ответах на вопросы 
по тексту допускает 3-4 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту. Ученик 
не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

4 класс 

Оценка «5» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 90 слов в минуту 
вслух 

• больше 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль 
прочитанного, для этого необходимые части прочитанного текста.  
Оценка «4» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту 
вслух  
• больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к 
помощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет 
высказывать свое мнение о прочитанном.  
Оценка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 60 слов в минуту 
вслух  
• не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с помощью 
учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по 
плану, предло-жен ному учителем; понимает содержание произведения и может ответить 
на вопросы (иногда с помощью учителя).  
Оценка  «2»— ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 50 слов в минуту 
вслух  
• не меньше 70 слов молча; не определяет основную мысль произведения с помощью 
учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного с помощью учителя; рассказ о 
герое  
не составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание, но может 
ответить не на все вопросы. 
 

Проверка уровня начитанности и читательских 
умений работать с текстом художественного 
произведения 

 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценить по 
сумме верных ответов. 
«5» -если все задания выполнены верно; 
 «4» -если выполнено не менее¾всех заданий; 
«3» -если выполнено не менее½всех заданий; 
 «2» -если выполнено менее1/2всех заданий; 

Устные ответы  
Оценка «5» ставится,если ученик полно излагает изученный материал,дает правильное 

определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
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по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится,если ученик дает ответ,удовлетворяющий тем же требованиям,что и 
дляоценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится,если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положенийданной темы, но: 

 излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры; 

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «2» ставится,если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующегораздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка 2 отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Чтение стихотворений наизусть 

Оценка "5"  - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 
самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 
текста.  
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 
текст. 
 

Выразительное чтение 
Требования к выразительному чтению: 
 

• Правильная постановка логического ударения  
• Соблюдение пауз  
• Правильный выбор темпа  
• Соблюдение нужной интонации  
• Безошибочное чтение  
Оценка "5" - выполнены правильно все требования  
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

 Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 
1. Своевременно начинать читать свои слова 

. Подбирать правильную интонацию 

• Читать безошибочно  
• Читать выразительно  
Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  
Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ текста 
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Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 
не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 
умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их Оценка "3" - 

пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 
ошибки. Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
 

Окружающий мир  
Оценка "5" ставится ученику,если он осознанно и логично излагает учебный материал, 
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 
явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 
и дает полные ответы на все поставленные вопросы.  
Оценка "4" ставится ученику,если его ответ в основном соответствует 
требованиям,установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в 
изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все 
эти недочеты 

ученик легко      исправляет      сам      при      указании      на      них      учителем. 
Оценка "3" ставится ученику,если он усвоил основное содержание учебного 
материала,нодопускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 
наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 
между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 
исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.  
Оценка "2" ставится ученику,если он обнаруживает незнание большей части 
программногоматериала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 
помощью учителя. 
Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 
материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 
предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 
включает задания средней трудности. 
Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 
Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что 
ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 
75% правильных ответов. 

Отметка Процент выполнения 

«5» 90%-100% 

«4» 75%-90% 

«3» 55%-74% 

«2» Менее 55% 

 

 

Технология 
 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному 
опросу: 
Оценка «5» ставится,если учащийся:полностью освоил учебный 
материал; 
умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ 
конкретными примерами ; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 
вопросы учителя.  
Оценка «4» ставится,если учащийся:в основном усвоил учебный 
материал,допускает 
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незначительные ошибки при его изложении своими словами ;подтверждает ответ 
конкретными примерами ;правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «3» ставится,если учащийся:не усвоил существенную часть учебного 
материала;допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на 
дополнительные вопросы. 
Оценка «2» ставится,если учащийся:почти не усвоил учебный материал;не может 
изложить егосвоими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не 
отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» -работа выполнена в заданное время,самостоятельно,с соблюдением 
технологическойпоследовательности, качественно и творчески; 
«4» -работа выполнена в заданное время,самостоятельно,с соблюдением 
технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 
отклонения; общий вид изделия аккуратный; 
«3» -работа выполнена в заданное время,самостоятельно,с нарушением 
технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 
было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;  
«2» –ученик самостоятельно не справился с работой,технологическая 
последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие 
оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценка `5` -учащийся полностью справляется с поставленной целью 
урока;правильноизлагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 
практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 
собой все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее 
характерное. 
Оценка `4` -учащийся полностью овладел программным материалом,но при изложении 

егодопускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между 
собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в 
изображении наиболее характерное. 
Оценка `3` -учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;допускает 
неточностьв изложении изученного материала. 
Оценка `2` -учащийся допускает грубые ошибки в ответе;не справляется с 
поставленнойцелью урока. 

«Изобразительное искусство» 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 
критериями: 
Оценка `5` -учащийся полностью справляется с поставленной целью 
урока;правильноизлагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 
практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 
собой все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее 
характерное. 
Оценка `4` -учащийся полностью овладел программным материалом,но при изложении 

егодопускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между 
собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в 
изображении наиболее характерное. 
Оценка `3` -учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;допускает 
неточностьв изложении изученного материала. 
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Оценка `2` -учащийся допускает грубые ошибки в ответе;не справляется с 
поставленнойцелью урока. 

«Музыка» 
Функция оценки - учет знаний, проявление интереса (эмоциональный отклик, 
высказывание со своей жизненной позиции), умение пользоваться ключевыми и частными 
знаниями. Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
Отметка `5` ставится:если присутствует интерес(эмоциональный отклик,высказывание 
сосвоей жизненной позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
Отметка 4 ставится:если присутствует интерес(эмоциональный отклик,высказывание 
своейжизненной позиции); проявление музыкальных способностей и стремление их 
проявить; умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
Отметка 3 ставится:проявление интереса(эмоциональный 
отклик,высказываниесвоейжизненной позиции); или в умение пользоваться ключевыми 
или частными знаниями;или: проявление музыкальных способностей и стремление их 
проявить. 
Отметка 2 ставится:и нет интереса,эмоционального отклика;неумение 
пользоватьсяключевыми и частными знаниями; нет проявления музыкальных 
способностей и нет стремления их проявить. 
 

«Физическая культура» 
 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 
 

Мелкими ошибками считаются такие,которые не влияют на качество и 
результатвыполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки –это такие,которые не вызывают особого искажения 
структурыдвижений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 
ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 
-старт не из требуемого положения; -отталкивание далеко от планки 
при выполнении прыжков в длину, высоту; 
-бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 
движений; -несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки –это такие,которые искажают технику движения,влияют на 
качество ирезультат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений,допускается 
наличиемелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется,если допущено не более одной значительной ошибки и 
несколькомелких. 
Оценка «3» выставляется,если допущены две значительные ошибки и несколько 
грубых.Ноученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется,если упражнение просто не выполнено.Причиной 
невыполненияявляется наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 
равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 
В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 
результат: секунды, количество, длину, высоту. 
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«ОРКСЭ» 

 

На основании письма Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011 г. № МД-

883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ» формализованные требования 
по оценке успеваемости, по результатам освоения курса не предусматриваются. 
Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих 
проектов. 

Портфолиопредставляет 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 независимую 
оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфолио  учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 
включать следующие материалы. 

• Выборки детских работ — формальных и творческих,выполненных в 
ходеобязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 
посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения.  

Обязательной составляющей портфолио являются материалы 
стартовойдиагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельнымпредметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть:  

по русскому, татарскому языку и литературному чтению, литературному чтению 
на татарском языке, английскому языку —диктанты и изложения,сочинения на заданную 
тему,сочинения на произвольную тему, «читательские дневники», иллюстрированные 
«авторские» работы детей и др.;  

по математике —математические диктанты,записи решения учебно-познавательных 
иучебно-практических задач, математические модели и др.;  

по окружающему миру —дневники наблюдений,оформленные результатымини-

исследований и мини-проектов, творческие работы и др.;  
по предметам эстетического цикла —фото-и видеоизображения 

примеровисполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества и др.;  

по технологии —фото-и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности,продукты собственного творчества и др.;  

по физкультуре —дневники наблюдений и самоконтроля,самостоятельно 
составленныерасписания и режим дня, комплексы физических упражнений и др.  

• Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,материалы 
илисты наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 
действиями,которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса.  
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• Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 
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 учѐтом основных 
результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом, ведѐтся на 
критериальной основе,поэтому портфели достижений должны сопровождаться 
специальнымидокументами, 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 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий,  

• также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в основной школе;  

• о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  
• об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции.  

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 
метапредметныерезультаты,описанные в разделе«Выпускник научится»планируемых 
результатов начальногообразования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 
решатьучебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов,втом 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 обучающимися опорной системы знаний по русскому 
языку,татарскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 
действиями: 

речевыми,среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 
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коммуникативными,необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 
исверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, 
татарскому 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, татарскому 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. 

• 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.  

• 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, причѐм 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. 

• 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 учѐтом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях  
• особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
на федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой:  
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отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную  

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования осуществляется в ходе его аккредитации,а также в рамках 
аттестациипедагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 
оценки достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учѐтом: 

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 

оценочнаядеятельность образовательного учреждения и педагогов,и,в 
частности,отслеживаниединамики образовательных достижений выпускников начальной 
школы данного образовательного учреждения.  

• случае, если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 
оценки деятельности образовательного учреждения начального общего образования 
является регулярныймониторинг результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых 
работ. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Цель программы: формировать универсальные учебные действия как систему 
действий учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную 
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений. 
Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях. 

• Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
• описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
 

2.1.1. 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 произошѐл переход к пониманию обучения 
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, 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 определѐнных 
решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 
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(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 
обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 
содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 
ориентиров образования. 

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

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
— 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;  
вание 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 партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 
участников;  

• развитие ценностносмысловой 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 еѐ 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 целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, 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, обобщѐнных способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся.  
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

• 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-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  
• широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации 
как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение 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 обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности;  

создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного 
содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
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регулятивный(включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловуюориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 

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

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимсяорганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временны´х характеристик; 

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

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

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

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 
включают:общеучебные,логическиеучебные 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 задачв зависимости от 
конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатовдеятельности;  

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

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаковосимволическиедействия: 

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 

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

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

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

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

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

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 ребѐнка. Процесс обучения 
задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка 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 определяются его 
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. Так: 

из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 
деятельность; 
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из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 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 ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое 
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 
регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 
кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты 
ребѐнка, 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 
обучающегося. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 
выполнение действий, выраженных в категориях: 

 знаю/могу, 
 хочу, 
 делаю. 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический 
ориентир 
(результат 
педагогического 
вохдействия, 
принятый и 
реализуемый 
школьником) , 
знаю, могу, хочу, 
делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия  

Воспитание 

личности  

(нравственное 

развитие;  

формирование 

познавательного 

интереса)  

«Я сам»  «Что  такое  хорошо  
и  что  такое 

плохо»  

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху»  

«Живу в России» 

«Расту хорошим 
человеком» 

«В здоровом теле 
здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Самоорганизация «Я могу» «Понимаю и 
действую» 

«Контролирую 
ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, 
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говорю, показываю 

и делаю»  

Познавательные 

универсальные 

учебные действия  

Исследовательская 

культура  

«Я учусь» «Ищу и нахожу» 

«Изображаю и 
фиксирую» 

«Читаю, говорю, 
понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 

«Я и Мы» 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обученияпо УМК 
«Перспектива» в начальной школе 

Клас
с  

Личностные УУД Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

1 

клас
с 

• Ценить и 

принимать 
следующие базовые 
ценности : «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 

родственникам, 
любовь к родителям. 
3. Освоить  роли 

ученика; 
формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 
4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческихно
рм. 

1.Организовать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя 

2.Определить 
цель 
выполнения 
задания на 
уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
3.Определять 
план 
выполнения 
задания на 
уроке, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4.использовать в 
своей 
деятельности 
простейшие 
приборы 
линейку, 
треугольник и 
т.д. 

1.Ориентироватьс
я в учебнике, 
определять 
умения, которые 
будут 
сформулированы 
на основе 
изучения данного 
раздела. 
2.отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3.сравнивать 
предметы, 
объекты, находить 
общее и различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков.  
5.Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему 

1.Участвовать в 
диалоге на уроке 
и в жизненных 
ситуациях. 
2.Отвечать на 

вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.                                                   
2. Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.                                 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 

4. Участвовать  в 
паре. 

 

2 

клас
1. Ценить и 

принимать 

1.Самостоятель
но 

1.Ориентироватьс
я в учебнике: 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 
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с следующие базовые 

ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

друг». 
2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 
3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 
4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческихно
рм. 

организовывать 

свое рабочее 

место. 
2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 
3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 
учителя 

и 
самостоятельно
. 

4. Определять 

план 
выполнения 

заданий на 

уроках, 
внеурочной 

деятельности, 
жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 
5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 
предложенным 

учителем. 
6. Использовать 
в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 
6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 
7. Оценка 
своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

определять 

умения, которые 

будут 
сформированы 

на основе 
изучения 

данного раздела. 
2. Отвечать на 

простые 
вопросы учителя, 
находить 

нужную 
информацию 

в учебнике. 
3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 
объекты 

по нескольким 

основаниям; 
находить 

закономерности; 
самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 
4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 
составлять 
простой 

план . 
5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 
задания. 
6. Находить 

необходимую 

информацию, как 
вучебнике, так и 
всловарях в 
учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 

самостоятельные 

простые выводы 

и 

понимать других, 
высказывать свою 

точку зрения на 

события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 
с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 
речевых 

ситуаций. 
3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 
других 

художественных 
и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
4. Выполняя 

различные роли 
в 

группе, 
сотрудничать в 

совместном 

решении 
проблемы 

(задачи). 
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легко 

выполнять, 
возникли 

сложности при 

выполнении. 
3 

класс 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 
ипонимать других, 
высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 
2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 
3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 
сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). текстов с 
точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 
2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 
учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 
3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно
. 

4. Определять 

план 
выполнения 

заданий на 

уроках, 
внеурочной 

деятельности, 
жизненных 

ситуациях под 
руководством 

учителя. 
5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 
основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 
наоснове 

1. Ориентироваться 
вучебнике: 
определять 

умения, которые 

будут 
сформированы 

на основе 
изучения 

данного раздела; 
определять круг 

своего незнания; 
планировать свою 

работу по 
изучению 

незнакомого 

материала. 
2. Самостоятельно 

предполагать, 
какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 
изучения 

незнакомого 

материала; 
отбирать 

необходимые 

источники 

информации 
среди 

предложенных 

учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 

информацию, 
представленную в 

разных формах 
(текст, таблица, 
схема,экспонат, 
модель,иллюстрац
ия и др.) 
4. Представлять 

информацию в 
виде 

текста, таблицы, 
схемы, в том 
числе с 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 
и 

понимать других, 
высказывать свою 

точку зрения на 

события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 
с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 
речевых 

ситуаций. 
3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 
других 

художественных 

и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 
сотрудничать в 

совместном 

решении 
проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать 
свою 

точку зрения, 
соблюдая правила 

речевого этикета.  
6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 
точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 
распределять 
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различных 

образцов. 
6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 
условиями 

выполнения, 
результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 
7. Использовать 
вработе 

литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8. Оценка 
своего 

задания по 

параметрам, 
заранее 

представленны
м. 

помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 

различные 
объекты, 
явления, факты. 

роли, 
договариваться 

друг с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 

друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 

друг друга», 
«понимать позицию 

другого», «народ», 
«национальность» 
ит.д. 
2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 
принятие 
ценностейдругих 
народов. 
3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

1. 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: 
определять его 

цель, 
планировать 

алгоритм его 

выполнения, 
корректировать 

работу по ходу 

его 
выполнения, 
самостоятельно 

оценивать. 
2. Использовать 

при 
выполнения 

задания 

различные 

средства: 
справочную 

литературу, 
ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 

1.Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 

умения, которые 

будут 
сформированы 

на основе 
изучения 

данного раздела; 
определять круг 

своего незнания; 
планировать свою 

работу по 
изучению 

незнакомого 

материала. 
2. Самостоятельно 

предполагать, 
какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 
изучения 

незнакомого 

материала; 
отбирать 
необходимые 

Участвовать в 

диалоге; слушать 
и 

понимать других, 
высказывать свою 

точку зрения на 

события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 
с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 
речевых 

ситуаций. 
3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 
других 

художественных 
и 

научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
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образовательного 

маршрута. 
4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 
ценностей 

гражданина России. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 
давать 

самооценку. 

источники 

информации 
среди 

предложенных 

учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные 
диски. 
3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 
полученную из 

различных 

источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски,сеть 
Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 

различные 
объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно 

делать выводы, 
перерабатывать 

информацию, 
преобразовывать 
еѐ,представлять 

информацию на 

основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 

сложный план 
текста. 
7. Уметь 
передавать 

содержание в 
сжатом, 
выборочном или 

развѐрнутом виде 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 
сотрудничать в 

совместном 

решении 
проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать 
свою 

точку зрения, 
соблюдая правила 

речевого этикета; 
аргументировать 

свою точку 
зрения с 

помощью фактов 
и 

дополнительных 

сведений. 
6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 
Уметь взглянуть 
на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
7. Понимать 
точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 

друг с другом. 
Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК 
«Перспектива» в начальной школе 

 

Классы Оценивать 
ситуации 

Объяснять смысл своих оценок 
оценок, мотивов,целей 

Спмоопределяться 
в жизненных 
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поступки(ценност
ные установки, 
нравственная 
ориентация) 

(личностная саморефлексия, 
способность к 
саморазвитиюмотивация к 
познанию,учѐбе) 

ценностях 
(насловах) и 
поступать 
всоответствии с 
ними, отвечая свои 
поступки.(личност
ная позиция, 
российская 
игражданская 
идентичность) 

Личностные результаты 

1–2 

классы 

– 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с 
позиции: 
общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 
уважения к труду, 
культуре и т.п. 
(ценностей); 
важности 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика»; 
важности 
бережного 

отношения к 
своему 

здоровью и 

здоровью всех 

живых существ; 
важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 
Постепенно 

понимать, что 
жизнь 

не похожа на 

«сказки» и 

невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 
«опасные», 
«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 
САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе: какие собственные 

привычки мне нравятся 

и не нравятся (личные качества) я 
делаю с 

удовольствием, а что – 

нет (мотивы), 
то у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕН
ИЕ 

Осознавать себя 
ценной 

частью большого 

разнообразного мира 

(природы и 
общества). В том 

числе: 
объяснять, что 
связывает меня: 
моими близкими, 
друзьями, 
одноклассниками; 
земляками, народом; 
твоей Родиной; 
о всеми людьми; 
природой; 
испытывать чувство 
гордости 

за «своих» - близких 
и друзей. 
ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок 
воднозначно 
оцениваемых 

ситуациях на основе: 
звестных и простых 
общепринятых 
правил  

«доброго», 
«безопасного», 
«красивого», 
«правильного» 

поведения; 
опереживания в 
радостях и в бедах за 
«своих»: близких, 
друзей, 
одноклассников; 
опереживания 
чувствам других не 
похожих на тебя 
людей, 
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отзывчивости к 
бедам всех 

живых существ.
  

Признавать свои 
плохие 

поступки 

3–4 

классы 

–необхо- 

димый 

уровень 

(для 1–2 

классов 
– 

это 

повыше
н- 

ный 

уровень) 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с 
позиции: 
общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 
справедливости, 
свободы, 
демократии); 
российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 
важности учѐбы и 
познания нового; 
важности 
бережного 

отношения к 

здоровью человека 

ик природе);  

потребности в 

«прекрасном»  

отрицания  

«безобразного». 
Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не 

люди). 
Отмечать поступки 

и ситуации, 
которые 

нельзя однозначно 

оценить как 
хорошие или 
плохие 

  

  

  

   

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 
«опасные», 
«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей.САМООСОЗНАНИЕОбъ
яснять самому себе: что во мне 
хорошо, а что плохо (личные 

качества, черты характера), 
что я хочу (цели, 
мотивы), что я могу (результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕН
ИЕ: 
Осознавать себя 
гражданином 

России, в том числе: 
объяснять, что 
связывает меня 

с историей, 
культурой, 
судьбой твоего 
народа и всей 

России, 
испытывать чувство 
гордости 

за свой народ, свою 
Родину, 
сопереживать им в 
радостях и 

бедах и проявлять 
эти чувства 

в добрых поступках. 
Осознавать себя 
ценнойчастью 
многоликого мира, в 

том числе 

уважать иное 
мнение, историю и 
культуру других 
народов истран,не 
допускать их 
оскорбления, 
высмеивания. 
Формулировать 
самомупростые 
правила поведения, 
общие для всех 
людей, всех 

граждан России 
(основы 

общечеловеческих и 

российских 
ценностей). 
ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок 
воднозначно 
оцениваемых 

ситуациях на основе 
правил и 
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идей (ценностей) 
важных для: 
всех людей, 
своих земляков, 
своего народа, 
своей Родины, в том 
числеради «своих», 
но вопреки 

собственным 
интересам; 
уважения разными 
людьмидруг друга, 
их доброго 

соседства. 
Признавать свои 
плохиепоступки и 
отвечать за них 

(принимать 
наказание) 

Повыше
н- 

ный 

уровень 

3–4 

класса 

(для 5–6 

классов 
– 

это 
необхо- 

димый 

уровень) 

Оценивать, в том 

числе не- 

однозначные, 
поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе: 
общечеловеческих 

ценностей и 

российских 

ценностей; 
важности 

образования, 
здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества. 
Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 
людей, 
отличающихся 

национальностью, 
мировоззрением, 
положением в 

обществе и т.п. 
Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со 

своими 

заявленными 

позициями, 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, 
в том числе неодно- 

значных поступков, с 

позиции общечелове- 

ческих и российских 

гражданских 

ценностей. 
Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 
собой), как 

представителями 

разных мировоззрений, 
разных групп 

общества. 
САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:свои некоторые черты 

характера; 
свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития; 
свои наиболее заметные 
достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕН
ИЕ 

Осознавать себя 
гражданином 

России и ценной 
частью 

многоликого 
изменяющегося 

мира, в том числе: 
стаивать (в пределах 
своих 
возможностей) 
гуманные, 
равноправные, 
гражданские 

демократические 
порядки и  

препятствовать  
нарушению; 
кать свою позицию 
(7–9 кл. – 

постепенно 
осуществлять свой 

гражданский и куль-

турный 

выбор) в много-

образии 

общественных и 

мировоззренческих 
позиций, 
эстетических и 
культурных 

предпочтений; 
ремиться к 
взаимопониманию с 

представителями 
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взглядами, 
мнениями 

иныхкультур, 
мировоззрений, 
народов и стран, на 
основе взаимного 
интереса и 
уважения; 
уществлять добрые 
дела,полезные 
другим людям, 
своей стране, в том 
числе отказываться 
ради них от каких-то 
своих желаний. 
Вырабатывать в 

противоречивых 
конфликтных 

ситуациях правила 
поведения, 
способствующие 

ненасильственному 
иравноправному 
преодолению 

конфликта. 
ПОСТУПКИ 

Определять свой 
поступок, в 

том числе в 
неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, 
наоснове:  

культуры, народа, 
мировоззрения, к 
которому 

ощущаешь свою 
причастность 

базовых российских 

гражданских 
ценностей, 
общечеловеческих, 
гуманистических 
ценностей, в 

т.ч. ценности 
мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 
людей 

разных культур, 
позиций, 
мировоззрений 

Признавать свои 
плохие 

поступки и 
добровольно 

отвечать за них 
(принимать 
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наказание и 
самонаказание) 

Регулятивные 

1 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с 
помощью 

учителя. 
Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 
Учиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться совместно 
давать 

эмоциональную 
оценку 

деятельности класса 
на уроке. 
Учиться отличать 
верно 

выполненное 
задание от 

неверного 

2 класс – 

необхо- 

димый 
уровень 

(для 1 

класса – 

повыше
н- 

ный 

уровень) 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 
помощью учителя и 

самостоятельно. 
Учиться совместно 
с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 
Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке. 
Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ 

еѐ проверки 

Работая по 

предложенному плану, 
использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять 
успешность 

выполнения своего 
задания в 

диалоге с учителем 

3–4 

клас-сы 

- 

необхо- 

димый 

уровень 

(для 2 

класса – 

это 

повы- 

шенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 
искать средства еѐ 

осуществления. 
Самостоятельно 

формулировать 
цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 
Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

Работая по плану, 
сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 
исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с 
учителем учиться 

вырабатывать 
критерии 

оценки и определять 
степень 

успешности 
выполнения своей 

работы и работы 
всех, исходя 

из имеющихся 
критериев. 
Понимать причины 
своего 

неуспеха и находить 
способы 

выхода из этой 
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совместно с 

учителем. 
Составлять план 

выполнения задач, 
решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 
совместно 

с учителем 

ситуации 

Повыше
н- 

ный 

уровень 

3-4 

класса 

(для 5–6 

класса –
это 

необхо- 

димый 
уровень 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя. 
Составлять план 
выполнения 
проекта 

совместно с 

учителем 

Работая по 

составленному плану, 
использовать наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с 
учителем 

совершенствовать 
критерии 

оценки и 
пользоваться ими в 

ходе оценки и 
самооценки. 
В ходе 
представления 
проекта 

учиться давать 
оценку его 

результатам 

 Познавательные 

1 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя. 
Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 
Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 
полученную на 

уроке 

Делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 
Сравнивать и 

группировать 

предметы. 
Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению одного 

признака. 
Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие 

в знакомой 

последовательности 

Подробно 
пересказывать 

небольшие тексты, 
называть 

их тему 

2 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 

(для 1 

класса – 

это по- 

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что 

нужна 

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 
Понимать, в каких 

источниках  можно 

найти 
необходимую 

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 
Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению двух и 

более признаков. 
Приводить примеры 

Составлять простой 
план 

небольшого текста- 

повествования 
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информацию для 

решения учебной 

задачи. 
Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях 

и энциклопедиях 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 
Отличать 

высказывания от 

других предложений, 
приводить примеры 

высказываний, 
определять истинные и 

ложные высказывания. 
Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

3-4 

классы 

– 

необхо- 

димый 

уровень 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг.Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
Извлекать 

информацию, 
представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 
схема, иллюстрация 

и др.) 

Сравнивать и 

группировать факты и 

явления. 
Относить объекты к 

известным понятиям. 
Определять составные части 
объектов, а 

также состав этих 

составных частей. 
Определять причины 

явлений, событий. 
Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. 
Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 
Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта 

и представлением их в 

пространственно- 

графической или 

знаково- 

символической форме 

Представлять 
информацию в 

виде текста, 
таблицы, схемы, в 

том числе с 
помощью ИКТ 

Повыше
н- 

ный 

уровень 

3–4 

класса 

(для 5–6 

класса – 

это 
необхо- 

димый 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной 
учебной 

задачи, состоящей 

из нескольких 

шагов. 
Самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи, состоящей 

из нескольких 

шагов. 
Самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

Представлять 
информацию в 

виде таблиц, схем, 
опорного 

конспекта, в том 
числе с 

помощью ИКТ. 
Составлять сложный 
план 

текста. 
Уметь передавать 
содержание 

в сжатом, 
выборочном или 

развѐрнутом виде 
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словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски. 
Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 
полученную из 

различных 

источников 

(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет) 

энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски. 
Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 
полученную из 

различных 

источников 

(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет) 

Коммуникативные 

2 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять слово 
,мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого 
текста). 
Учить наизусть 

стихотворение, 
прозаический 

фрагмент. 
Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Слушать и понимать речь других. 
Выразительно читать и 

пересказывать текст. 
Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

 

Совместно 
договариваться о 
правилах общения и 

поведения в школе и 
следовать 

им. 
Учиться выполнять 
различные 

роли в группе 
(лидера, 
исполнителя, 
критика) 

3-4 

классы 

– 

необхо- 

димый 

уровень 

(для 1-2 

класса – 

это 

повыше
н- 

ный 

уровень) 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 
речевых 

ситуаций, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 
Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, 
приводя 

аргументы 

Слушать других, 
пытаться принимать 

другую точку зрения, 
быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 
Читать вслух и про 

себя тексты учебников 

и при этом: 
– вести «диалог с 

автором» (прогнози- 

ровать будущее 

чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; прове- 

рять себя); 
– отделять новое от 

известного; 
– выделять главное; 
– составлять план 

Выполняя 
различные роли в 

группе, 
сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
Учиться 
уважительно 

относиться к 
позиции другого, 
пытаться 
договариваться 

Повыше
н- 

ный 

уровень 

3-4 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 
аргументируя ее. 
Учиться 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 
Для этого владеть 

правильным типом 

Уметь взглянуть на 
ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 
людьми 
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класса 

(для 5-6 

класса – 

это 
необ- 

ходимы
й 

уровень) 

подтверждать 

аргументы 
фактами. 
Учиться критично 

относиться к 
своему 

мнению 

читательской 

деятельности; 
самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания 

иных позиций. 
Организовывать 
учебное 

взаимодействие в 
группе 

(распределять роли, 
догова- 

риваться друг с 
другом и т.д.). 
Предвидеть 
(прогнозировать) 
последствия 
коллективных 

решений 

 

2.1.3. 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 жизнедеятельности обучающихся. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (татарский)» 

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 обеспечивают 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, которая 
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.При получении 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 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
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• 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 выявлениеморального 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. 
«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося 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; уважения интересов партнёра; умения 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 странам и 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 и информатика».При получении 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 этом уровне образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации. 
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«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: 

• формирование 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; умения 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 действийизучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование 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. 

«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 явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 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 коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 
замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи 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 
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творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 
самоуважения обучающихся. 

«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формированияуниверсальных учебных действий обусловлены: 
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 обучающихся 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; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 
формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 
обучающихся. 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 обучающегося 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, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 
развитие планирующей и регулирующей функций 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 первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
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информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 
личностныхуниверсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа 
жизни. «Физическая культура» как учебный предмет 
способствует: 
• области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  
• области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата).  

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

 

Смысловые 

акценты УУД 

 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные 

 

жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

Регулятивные 

 

целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,  
коррекция,оценка,алгоритмизация действий (Математика, Русский 
язык,Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

Познавательные 
общеучебные 

моделирование 

(перевод  

устной  речи в 

письменную)  

смысловое 

чтение,  

произвольные    
иосознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 
выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий  
спектр 

источников 

информации 

Познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых,  нравственных  
проблем.Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового  и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 
практические действия 

Коммуникативные использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  
передачиинформации,   участие   в   продуктивном   диалоге;   
самовыражение: 
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монологические высказывания разного типа. 
 

2.1.4. Информационнокоммуникационные    технологии    —    

инструментарий универсальных учебных действий. Формирование 
ИКТкомпетентности 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 винформационно- коммуникационных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 
обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 
формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 
образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы 
ИКТ-компетентности. 

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 формируются:   

критическое отношение к информации и избирательность 

еѐ восприятия; уважение к информации о частной жизни и информационным 
результатам деятельности 

других людей; основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
поиск информации; фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств; 
структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
создание простых гипермедиасообщений; 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 
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(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. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 
деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает 
следующие этапы (разделы). 
 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 
дляздоровья приѐмов 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, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 
объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-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.Созданиепланов территории. Создание диаграмм и деревьев. 
 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 
цепочек(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 
 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 
сообщенияв 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.Подготовкаустного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание 
пояснений и тезисов. 
 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных 
вестественно-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 
цифровыхисточниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 
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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 объѐма. 
 

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  работы  по  формированию  ИКТ-компетентности  
обучающихся 

 

реализуется средствами различных учебных предметов.Важно,чтобы формирование 
тогоили иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 
связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 
 

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 заключается и в том, что зачастую сам 
учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. 
Поэтому естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет 
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих умений в различных предметах 

 

Вклад каждого предмета в формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся (примерный вариант) 
 

«Русский язык», «Татарский язык». Различные способы передачи 
информации(буква,пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы 
еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 
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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», «Литературное чтение на татарском языке». Работа 
смультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 
видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 
мультимедиасообщения; 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. 

«Английский 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,атакже 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 временны´х 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 
сиспользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 
информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

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 приѐмами поиска и использования 
информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 
редакторамиизображений, 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 
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• музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.  

2.1.5.Преемственность 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: переход 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 двух ключевых 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.  

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 ребѐнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе—сложная системная характеристика 
психическогоразвития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком 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 ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 
в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и 
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трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребѐнком 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 ребѐнком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ 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 ребѐнка 
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 ребѐнка в отношении 
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
действовать в умственном плане, определѐнный 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 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 
отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 
характеризуется всѐ 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 объѐма и устойчивости внимания. 
 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ 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 подготовки детей к переходу 
обучающихся на ступень основного общего образования с учѐтом возможного 
возникновения определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 
 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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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 уровней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 
2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 
характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 
совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 
УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов                                                                                     
2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
взаимодействия ребѐнка 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. Начальное образование призвано 
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 
ребѐнка, 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, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. 
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. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие 
ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 
достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 
самокритичной. 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык. 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
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внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. 

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

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

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста. 

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

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
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обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу,жи - ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

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

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный 
ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - 
глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический разбор слова. 

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

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

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

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и антонимов. 

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

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 
разбор имен прилагательных. 

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

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

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

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

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 
и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

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

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

сочетания жи — ши2, ча — ща, чу — щу в положении под 
ударением; сочетания чк — чн, чт, щн; перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и 
глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -

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

(пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 
разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 
глаголов. 

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

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

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 
и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

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

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

сочетания жи — ши2, ча — ща, чу — щу в положении под 
ударением; сочетания чк — чн, чт, щн; перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и 
глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -

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

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

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

общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

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

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2 Татарский язык (для русскоязычных детей) 
Тыңлап аңлау 

Укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, 
күрсәтмәләрен аңлау; 

тыңлаганда җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру; 
сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән 

ишетеп аера белү; 
сүзләрне, җөмләләрне тыңлап тәрҗемә итә белү; 
ишеткән сөйләмнең, җөмләнең эчтэлегенә төшенү. 
Диалогик сөйләм: 
өйрәнелгән эчтәлек нигезендә әңгәмәдәшең белэн контакт урнаштыра, сорау 

куя, жавап бирә, кире кага, раслый белү; 
программада  күрсәтелгән темалар буенча укытучының сорауларына җавап бирү 

hәм сораулар куя белү; 
дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү hәм 

охшаш диалоглар төзү, программада күрсәтелгән коммуникатив максатлар буенча 
әңгәмәдә катнаша алу. 

Монологик сөйләм 

Җанлы hәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү; 
тәкъдим ителгән план, терәк  сүзләр ярдәмендә укылган өзек яисә караган 

рәсем буенча, өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып, хикәя төзү; 
укыган хикәяләрнең эчтәлеген сөйли белү; 

Yзе, гаиләсе hәм дуслары турында кечкенә мәгълүмат бирү белү.  
Уку 

Татар алфавитындагы хәрефләрне таный белү; 
хәреф-аваз системасын аера, татар теленә хас булган авазларны дөрес әйтеп укый 

белү; 
дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация белән укый 

белү; 
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тексттагы тыныш билгеләренә карап, тиешле пауза hәм интонацияләрне 
үтәү, өтерләр янындагы сүзләрне тиңдәшлек, эндәшү интонацияләре белән 
уку; 

укыган материалның эчтәлегеннән кирәкле мәгълүматны аерып ала 
белү; кечкенә күләмле шигырьләрне яттан сөйләү; укыганда , сүзлекләр 
куллана белү. 
Язу 
Татар алфавитындагы хәрефләрне дөрес, матур яза белү; дөрес  күчереп 
язу күнекмәләрен булдыру; бәйрәмнәр белән котлау, чакыру кәгазьләре 
язу; конверт hәм дәфтәр тышына яза белү; 
программада күрсәтелгән темалар буенча, терәк сүзлэр кулланып, хикәя 

язу күнекмәләре формалаштыру. 
Предмет буенча билгеләнгән 

тематик эчтәлек, якынча сәгатьлэр 
саны 

Тема буенча предмет нәтиҗәсе, коммуникатив 
максат, 

Әйдәгез танышабыз! (14 сәг.) 
Танышу. Бер-береннең исемен 
сорау, яшәү урынын әйтү. 1дән 
10га кадәр саннар. 

Әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, хәлен сорый 
белү. Әңгәмәдәшеңнең яшәү урынын сорый hәм 
үзеңнең кайда яшәвең турында хәбәр итә белү. Бер-

береңнең яшен, ничәнче сыйныфта укуын сорый, 
җавап бирә белү. Бергә уйнарга чакыра белү. 

Урман дусларыбыз (6 сәг.) 
Кыргый хайваннар, аларның 
исемнәре, яшәү урыннары. 
Аларны сурәтләү. 

Кыргый хайваннарныц исемнәрен атый, санын әйтә 
белү. Кыргый хайваннарның кайда яшәгәнен әйтә, 
аларны сурәтли белү 

Спорт бәйрәме (10 сәг.) 
Без команда бирәбез. Спорт 
бәйрәмендә катнашу. 

Иптәшеңә командалар бирә белү. Спорт бәйрәмендә 
нишләгәненне әйтә белү. Дустыңны уйнарга чакыра, 
кем белән уйнаганыңны әйтә белү. 

Мәктәптә (7 сәг.) 
Уку-язу әсбаплары. Уку-язу 
әсбапларының саны, төсе, 
барлыгы, юклыгы. Мәктәптә уку 
хезмәте. Мин ничек укыйм? 

Уку-язу әсбапларының  исемнәрен әйтә, үзеңә сорап 
ала, иптәшеңә тәкъдим итә, кирәклеген, санын әйтә 
белү. Мәктәптәге уку хезмәтен атый, үзеңнең, 
иптәшеңнең ничек укуын әйтә белү. Предметларның 
урынын әйтә белү (китап өстәлдә) 

Йорт хайваннары һәм кошлары (12 
сәг.) 
Йорт хайваннары hәм кошлары, 
аларның исемнәре, яшәү 
урыннары. Аларны сурәтләү. 

Йорт хайваннарының hәм кошларының исемнәрен 
әйтә, саный, яшәү урынын әйтә белү 

Бакчада (10сәг.) 
Яшелчә исемнәре, саны, аларның 
төсе, тәме. Җиләк-җимешләр, 
саны, аларның төсе, тәме. 

Яшелчә hәм җиләк-җимеш исемнәрен, санын, 
аларның төсен, тәмен әйтә, аларны сорап ала белү. 
Бакчада нәрсә үскән, нинди эшләр эшләгәнеңне әйтә 
белү. Нәрсә яратканыңны, яратмаганыңны әйтә, 
сорый белү. Хезмәтенә карап, геройга бәя бирә белү. 

Кыш җитте (15 сәг.) 
Кыш билгеләре. Кышкы уеннар. 
Яңа ел бәйрәме. 

Кыш билгеләрен әйтә, сорый, hава торышын 
тасвирлый белү. Яңа ел бәйрәме турында сөйли белү. 
Бәйрәмгә барганыңны, бәйрәмнең кайда булганын 
әйтә белү. Кышкы уен төрләрен әйтә, уенга чакыра 
белү. Чана, чаңгы, тимераякларның барлыгын, 
юклыгын, нәрсә белән шуганыңны әйтә белү. 

Сәламәт бул (9 сәг.) 
Тән әгъзаларының исемнәре. 
Табибта . Шәхси гигиена 
предметлары. 

Тән әгъзаларының исемнәрен атый, кайсы җирең 
авыртканын сорый, әйтә белү. Сәламәт булу өчен, 
киңәшләр бирә белү. Авыру кешенең хәлен сорау, 
аңа дару, чәй тәкъдим итә белү. Шәхси гигиена 
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предметларының исемнәрен, аларның барлыгын, 
юклыгын, кирәклеген әйтә, аларны сорап ала белү. 

Безнең гаилә (11 сәг.) 
Гаилә әгъзалары. Без гаиләдә 
нишлибез? 8нче Март - әниләр 
бәйрәме. Язгы көн. 

Гаилә әгъзаларының исемнәрен атый, үз гаиләң 
турында сөйли белү, иптәшеңнең гаиләсе турында 
сорый белү. Язгы көнне сурәтләп сөйли белү. Яз 
фасылының ошаганын, ошамаганын әйтә белү. 
Бәйрәм белән котлый, кемгә бүләк бирүне әйтә белү. 

Татар халык ашлары (10 сәг.) 
Татар халык ашлары. Кунакта. 
Табын янында. Туган көн. 

Татар халык ашларының исемнәрен, ризыкларның 
тәмле булуын, нинди ризыклар яратканыңны, нинди 
ризык кирәк икәнен, нәрсә белән чәй эчкәнеңне әйтә 
белү. Кунакларны каршы ала, аларны табынга 
чакыра белү. Туган көн турында сөйли, туган көн 
белән котлый белү. 

Кибеттә (12 сәг.) 
Ашамлыклар. Ашамлыклар 
кибетендә. Савыт-сабалар. Савыт- 

саба кибетендә. Киемнәр. Киемнәр 
кибетендә. 

Ашамлыклар исемнәрен,нәрсә ашаганыңны, 
эчкәнеңне әйтә, кибеттә сатып ала белү. Савыт-саба 
исемнәрен дөрес әйтә белү. Киемнәрнең исемен, 
төсен, нинди кием кигәнеңне әйтә белү. 

Без шәhәрдә яшибез (10 сәг.) 
Шәһәрдә. Безнең шәhәр. Мин 
транспортта барам. 

Нинди республикада яшәгәнеңне, Татарстан 
шәhәрләре исемнәрен әйтә белү. Нинди транспортта 
барганыңны әйтә белү. 

Җәй җитә ( 10 сәг.) 
Күңелле җәй. Җәйге ял. Без 
Сабантуйга барабыз. 

Җәй билгеләрен әйтә белү. Дусларны Сабантуй 
бәйрәменә чакыра, бәйрәмдә нишләгәнеңне әйтә 
белү. 

1нче сыйныф 

• Исемнәрнең берлек hәм күплек саны. 
• Исемнәргә кем? нәрсә? сорауларын куя белү. 
• Исемнәрнең 1, 2 затта берлектә тартым белән төрләнеше белән таныштыру. 
• Исемнәрнең юнәлеш, чыгыш, урын-вакыт килешлэре беәән таныштыру. 
• Микъдар hәм тәртип саннары белән таныштыру (1-10 саннары). 
• Зат алмашлыкларын берлектә баш, иялек, юнәлеш килешләрендә сөйләмдә 
куллану белән таныштыру. 
• Бу күрсәтү алмашлыгын сөйләмдә куллану. 
• Кая? Кайда? Кайдан? сорауларына җавап бирә белү. 
• Ничә? Ничек?Нинди? сорауларына җавап бирә белү. 
• Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1,2,3 зат формаларын берлектә сөйләмдә 
куллану. 
• Боерык фигыльнең II затта берлек сан формасы белән таныштыру. 
• -мы/-ме, түгел, әле кисәкчәләрен сөйләмдә куллану. 
• Белән бәйлеген исем белән сөйләмдә куллану. 
• Һәм теркәгечен сөйләмдә куллану. 
• Сыйфат+исем төзелмәсен сөйләмдә куллану. 
• Сан+исем төзелмәсен сөйләмдә куллану. 
         Орфографик  һәм орфоэпик минимум. 
• Сузык hәм тартык авазлар, аларның аермасы. Калын hәм нечкә сузыклар. Яңгырау 
hәм саңгырау тартыкларны аерырга өйрәнү. 
• Татар hәм рус телләрендәге сузык hәм тартык авазларны чагыштырып, дөрес әйтә 
белү, транскрипция билгеләре белән таныштыру. 
• Сүзләрне иҗекләргә бүлү, иҗекләп икенче юлга күчерү. Иҗек калыпларына 
нигезләнгән уку кагыйдәләрен гамәли  үзләштерү. 
• Озын hэм кыска сузыкларны сүзләрдә  дөрес итеп әйтә белү. 
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• Татар хәрефләренең кабул ителгән формаларын дөрес язу. 
• Cүз басымы. Сүзләрдә  басымны дөрес кую. 
• Хикәя hәм сорау җөмләләрне интонацион яктан дөрес әйтергә гадәтләндерү . 
Җөмлә ахырында дөрес тыныш билгеләрен куеп язарга күнектерү. 
• Ялгызлык исемнәрен баш хәрефтән башлап язарга өйрәнү. 
• Матур hәм дөрес язу күнекмәләре булдыру. 
• Боеру максаты белән әйтелгән җөмләләрне аңларга өйрәнү. 

2нче сыйныф (170сәг.) 
 

Предмет буенча билгеләнгән 
тематик эчтәлек, якынча сәгатьләр 

саны 

Тема буенча предмет нәтиҗәсе, коммуникатив максат, 

Без мәктәпкә барабыз (49 сәг.) 
Беренче сентябрь. Уку-язу 
әсбапларының барлыгы, юклыгы, 
кирәклеге. Уку хезмәте. 

Беренче сентябрь турында сөйли, укытучыны, 
дустыңны бәйрәм белән котлый белү. Бер-береңнең 
ничәнче сыйныфта укуын сорый, җавап бирә белү. 
Уку-язу әсбапларының барлыгын, юклыгын, 
кирәклеген хәбәр итә белү (сорау); үзеңә сорап алу, 
иптәшеңә тәкъдим итә белү. Предметларны, саннар 
кулланып, үзеңә сорый белү. 
Бер-береңнең ничэнче сыйныфта укуын сорый hәм 
җавап бирә белү. Мәктәптәге уку хезмәте турында 
сорый, сөйли белү, нәрсә эшләгәнне, нәрсә 
эшләмәгәнне сорый, әйтә белү. Укучының уку 
хезмәтенә бәя бирә белү. 

Базарда. (16 сәг.) 
Яшелчәләр. Җиләк-җимешләр. 
Базарда. Көз билгеләре. 

Яшелчә, җиләк-җимеш исемнәрен, төсен, тәмен, нәрсә 
яратуыңны әйтә белү. Базарга барырга чакыра, кем 
белән барганыңны әйтә белү. Базарда яшелчә, җиләк-

җимеш сатып ала белү. Көз билгеләрен, көзне 
яратканыңны, яратмаганыңны әйтә белү. Урамга 
уйнарга чакыра белү. 

Мин чисталык яратам" (20 сәг.) 
Шәхси гигиена предметлары. Тән 
әгъзалары атамалары. Табибта. 

Шәхси гигиена предметларының исемнәрен, аларны 
кулланып, нәрсә эшләгәнеңне әйтә, сорый белү. Тән 
әгъзаларын атый белү. 
Табибка кайсы җирең авыртуын әйтә белү. Авыру 
кешенең хәлен сорау, аңа дару, чәй тәкъдим итә белү. 

Кыш җитә (17 сәг.) 
Кыш айлары, кыш билгеләре. Яңа 
ел бәйрәме. Кышкы уеннар. 
Кошларга җимлек куябыз. 

Кыш айларын атый, кыш билгеләрен әйтә Яңа ел 
бәйрәмендә нишләгәнне әйтә,Яңа ел бәйрәме белән 
котлый белү. Яңа ел бәйрәменә чакыра белү. Кышкы 
уеннарның төрләрен әйтә уенга чакыра; тауга 
барганыңны, кайтканыңны, тауда чаңгы шуганыңны 
әйтә белү. 

Безнең гаилә (14 сәг.) 
Безнең гаилә. Татар халык 
ашлары. Өй хезмәте. 

Гаилә әгъзаларының исемнәрен атый, гаиләдә кемнәр, 
ничә кеше барлыгын, кайда эшләгәнен әйтә белү. 
Татар халык ашларын атый, нинди ашлар пешергәнне 
белү, бер-береңне табынга чакыра, кыстый, ашаганнан 
соң рәхмәт әйтә белү. Өй хезмәтендә катнашуыңны 
әйтә белү. 

Яз килә (10 сәг.) 
Яз билгеләре. 8 нче Март - әниләр 

Яз билгеләрен әйтә белү. Урамга уйнарга чакыра, 
көннең нинди икәнен сорый, әйтә белү. Бәйрәмдә, 

бәйрәме. нинди бүләк биргәнеңне, кемне котлаганыңны әйтә 
белү. 

Минем туган ягым (18 сәг.) Бер-береңнең яшәү урынын сорый hәм кайда 
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Минем туган ягым. Татарстанның 
табигате. Татарстан шәhәрләре. 
Мин авылда яшим. 

яшәгәнеңне әйтә белү. Татарстан шәhәрләренең, 
елгаларының атамаларын әйтә белү. Нинди 
транспортта барганыңны әйтә белү. Кайсы шәhәргә 
барганны сорый белү. Светофорда нинди төсләр 
барлыгын әйтә, юл йөрү кагыйдәләрен әйтә белү. 
Авыл табигате турында сөйли белү. Җәйге уен 
төрләрен әйтә белү. 

Кибеттә (13 сәг.) 
Киемнәр кибетендә. Ашамлыклар 
кибетендә. 

Кием исемнәрен, бәялэрен сорый, нинди кием 
яратканыңны әйтә белү. Бер-береңнең киеменә 
комплимент әйтә белү. Ашамлык исемнәрен, нинди 
ашамлыклар кирәклеген сорый, әйтә белү. Кибеткә 
барганыңны hәм нәрсә алганыңны әйтә белү. 

Җәй (13 сәг.) 
Җәй житте. Без Сабантуйга 
барабыз. 

Җәй көне турында сөйли белү. Каникулны ничек 
үткәрү турында сөйләшү. Урманда җиләк 
җыйганыңны әйтә белү. 

2 нче сыйныф 

• Исемнең төшем килеше белән  таныштыру. 
• Исемнәрнең юнәлеш, чыгыш, урын-вакыт килешләрен сөйләмдә 
куллануны камилләштерү. 
• Исемнәрнең берлек санда 1,2 затта тартым белән төрләнешен 

сөйләмдә куллануны камилләштерү. 
• Исемнәрнең берлек санда 3 затта тартым белән төрләнеше белэн 

таныштыру (аның китабы, сумкасы). 
• Сыйфатның гади дәрәҗәсен сөйләмдә куллану. 
• 11дән 20 кадәр саннарны сөйләмдә куллану. 
• Мин, син зат алмашлыкларын юнәлеш килешендә сөйләмдә 

куллану. 
• Зат алмашлыкларын  күплектә сөйләмдә куллану. 
• Кайчан? сорау алмашлыгы белән таныштыру. 
• Кем? Нәрсә? кайда? кая? кайдан? нинди? ничек? ничә? ничәнче? 

сорауларына җавап бирә, аларны кулланып, сорау бирә белүне 
камилләштерү. 

• Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1,2,3нче зат юклык формасы 
белэн таныштыру. 

• Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта hәм юклыкта 
берлек сан 1,2,3нче зат формасы белән таныштыру. 

• Боерык фигыльнең барлык hәм юклык формалары белән 
таныштыру. 

• Кирәк, кирәк түгел, ярый, ярамый хәбәрлек сүзләрен сөйләмдә 
куллану. 

• Чөнки теркәгечен сөйләмдә куллану. 
•  

Орфографик и орфоэпик минимум. 
• Сузык авазлар. Калын hәм нечкә сузыклар, аларны дөрес әйтү hәм язу 

күнекмәләрен камилләштерү. Сингармонизм законы. Татар теленең 
үзенчәлекләре  

саны  

Белем бәйрәме (32 сәг.) 
Беренче сентябрь - белем 
бәйрәме. Төслэр. Без 
диктант язабыз. Без дәрестә. 
Мин билге алам. Без 

Беренче сентябрь - Белем бәйрәме турында сөйли, 
укытучыны, дустыңны бәйрәм белән котлый белү. 
Предметларның төсен, санын әйтеп, үзеңә сорый белү. 
Сумкага нәрсә салганыңны, сумкада (партада) нәрсә 
барлыгын, сумкадан нәрсә алганыңны әйтә, сорый белү. 
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китапханәгә йөрибез. Yзеңнең, иптәшеңнең нинди билге алганын, диктантта 
нинди хата барлыгын, өй эшен эшләгәнен, эшләмәгәнен, 
мисал, мәсьәлә чишкәнен сорый, әйтә белү. 
Китапханәчедән китап сорый, китапның нәрсә турында 
икәнен әйтә белү. Ничә китап укыганыңны әйтә, 
иптәшеңнән сорый белү. 

Көндәлек режим. ( 7сәгать) 
Минем көндәлек режимым. 

Вакытны әйтә, сорый белү. Yзеңнең көндәлек режимың 
турында сөйли белү. 

Ашханәдә (18 сәгать) 
Без ашханәдә ашыйбыз. Ми 
нем яраткан ашларым. Безгә 
кунаклар килә. Без табын 
әзерлибез. 

Ашханәдә нәрсә пешергәнне, ашаганны, нинди ашлар 
яратканны әйтә белү. Дустыңның нинди ризыклар 
яратканын сорый, ашханәгә бергә барырга тәкъдим итә 
белү. Кунакларны каршы ала, табынга чакыра белү. Табын 
әзерләү тәртибен әйтә, сорый белү. Ашханәдә дежур укучы 
хезмәтен сөйли белү. 

Без әти-әниләргә булышабыз 
(26сәг.) 
Минем әти - әнием кем 
булып эшли? Без өйдә 
булышабыз. Без табын 
әзерлибез. 

Әти-әниләрнең кем булып, кайда эшләвен, профессия 
исемнәрен әйтә белү, өйдә үзең эшләгән эшләрне сөйли 
белү, иптәшеңә сорау бирә белү. Өй хезмәтендә 
катнашуыңны әйтә, эш куша белү. Табынны ничек әзерләү 
турында сөйли белү. 

Туган якка кыш килде ( 21 
сәгать) 
Яңа ел бәйрәме. Һава 
торышы. Кышкы уеннар. 
Каникулда. 

Бәйрәмнең сәгать ничәдә башланганын, Яңа ел 
бәйрәмендә нишләгәнне әйтә белү. Ьава торышын сорый, 
әйтә белү. Кышкы уен төрләрен әйтә, уенга чакыра белү. 
Чаңгы ярышы турында сөйли белү. Каникулда кайда 
булганыңны әйтә белү. Геройларга характеристика бирә 
белү. Сюжетны үзгәртеп, яңа хикәя төзи белү. 

Шәhәрдә hәм авылда ( 14 
сәгать) 
Татарстан - минем туган 
ягым. 

Татарстанда яшәүче 
милләтләр. Татарстан 
шәhәрләре. Без шәhәргә 
барабыз. Безнең авыл. 

Татарстан шәhәрләренең, елгаларының атамаларын әйтә 
белү.Татарстанда яшәгән милләтләрне әйтә белү. Кайсы 
урамда яшәгәнеңне, нинди фатирда торганыңны, мәктәпкә 
нинди транспортта барганыңны сөйли белү. Шәhәр турында 
сөйли, үзең яшәгән шәhәрне, торган йортны сурәтли белү. 
Шәhәргә барырга чакыра белү. Нәрсәдә барганыңны, сәгать 
ничәдә барганыңны әйтә белү. Авыл табигате турында 
сөйли белү. Җәйге уен төрләрен әйтә белү. 

Әдәпле булыйк  (18 сәгать) 
Әдәпле сөйләшү. Телефоннан 
әдәпле сөйлэшү. Туган көнгә 
чакыру. Табын янында. Без 
бүләкләр бирәбез. 

Телефоннан әдәпле сөйләшә белү. Туган көнгә әдәпле 
чакыра белү. Килгән кунакларны каршылый белү. Туган 
көнгә бүләк алып килгәнне әйтә, котлый белү. Бер-береңне 
табынга чакыра, кыстый, ашаганнан соң рәхмәт әйтә белү. 8 
нче Март бәйрәмендә нинди бүләкләр бирү турында 
сөйләшү. Өлкәннәргә урын тәкъдим итә белү. Дустыңның 
авыруы турында, аңа ярдәм  турында әйтә белү. 

Кечкенә дусларыбыз  (14 
сәгать) 

Дүрт аяклы дусларны 
сурәтләү, аларны карау. 
Минем яраткан песием. 

Этләрнең кушаматын әйтә белү. Этләрне ничек 
караганны сөйли белү. Yзеңнең этең барлыгын, юклыгын, 
аны ничек караганны әйтә белү. Кешенең характер 
сыйфатларын әйтә белү. Песиләрнең тышкы кыяфәтен 
сорый, сөйли белү. Песиең барлыгын, юклыгын, аны ничек 
караганны сорый, әйтә белү. Кемнең нәрсә яратканын 
сорый hәм әйтә белү. 

Күңелле җәй" (20 сәгать) 
Без җәйне яратабыз. Ел 
фасыллары билгеләре. Җәй 
җитә. Без җиләккә барабыз. 

Ел фасылларының билгеләрен әйтә белү. Җәй көне турында 
сөйли белү. Җәй көне укулар тәмамланганын әйтә белү. 
Предметларның билгеләрен чагыштырып әйтә белү. 
Урманга барганыңны, урманда җиләк җыйганыңны әйтә 
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белү.  
• Тартык авазлар. Яңгырау hәм саңгырау авазлар. Алар кергән  сүзләрне 

дөрес әйтә hәм язу күнекмәләрен камилләштерү. 
• Татар алфавитын яттан белү. 
• Сүзләрне иҗекләргә бүлү. Укылган иҗекләр санын билгели белү. 

Аралашу өчен бирелгән темаларга караган  сүзләрнең  дөрес әйтелешенә 
ирешү. Бер- 

береңне табынга чакыра, ашаганнан соң рәхмәт әйтә, азыкның тәмле икәнен әйтә белү. 
Бакчада нинди яшелчәләр үскәнен, бакчадагы эшләрне сорый, әйтә белү. Җәйге ял 
турында сөйли белү. Су керергә чакыра белү. Сабантуйда катнашу турында сөйләшү.
 _______________________________________________________  

 

 

 _______________________________________________________  
 

3 нче сыйныф 

• Исем – сүз төркеме белән таныштыру. 
• Исемнец иялек килеше белән таныштыру. 
• Чы/-че - исем ясагыч кушымчалары белән таныштыру. 
• Сыйфат – сүз төркеме белән таныштыру. 
• Чагыштыру дәрәҗәсендәге сыйфатлар белән танышу. 
• Синоним hәм антоним сыйфатларны сөйләмдә куллану. 
• 21дэн 100 кадәр саннарны сөйләмдә куллану. 
• Аннан соң рәвеше hәм hәр, hәркем, барлык, алмашлыклары белэн таныштыру. 
• Фигыль - CY3 төркеме, аның хәзерге hәм үткән заман формалары белән 
таныштыру. 
• Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта күплектэ 1,2,3 зат формалары 
белән таныштыру. 
• -гына/-генә, -кына/-кенә кисәкчәләре белән таныштыру. 
• Янында, алдында, артында, турында бәйлек сүзлэрен сейлэмдэ куллану. 
• Ләкин, чөнки, шуңа курә теркәгечле җөмләләрне сөйләмдә куллану. 
• Казан шәhәре, киемнәр кибете - тезелмәләре белэн таныштыру. 
• Сәгать ничэ? Сәгать ничәдә? сорауларын hәм аңа җавапларны сөйләмдә 
куллана белү. 
Орфографик и орфоэпик минимум. 
• Өйрәнелгән лексик берэмлекләрне орфоэпия нормаларына туры китереп эйтүне 
ныгыту. 
• Алынма сүзлэрнең дөрес әйтелешен саклап, сөйләмдә кулланырга күнектерү. 
• Укучыларның язу hәм язма сөйләм күнекмәләрен камилләштерү эшен дәвам итү. 
• Ике бертөрле тартык янәшә килгэн сүзләрне дөрес эйтү hәм язу 
күнекмәләрен булдыру (китте, кайтты). 
• Янәшә килгән ике бертөрле тартык булган сүзләрне икеләтеп эйтергэ өйрәтү. 
• я, ю, е хәрефләре, алар белдергән авазларның әйтелешен hәм язылышын истә 
калдыруны булдыру. 
 О, е хәрефләренең беренче иҗектә генә язылуы. 

 

 

4 нче сыйныф (170 сэг.) 
Предмет буенча билгеләнгән тематик эчтәлек, 

якынча сәгатьләр саны 

Тема буенча предмет нәтиҗәсе, 
коммуникатив максат, 

Яңа уку елы башлана (24 сәгать) 
Яңа уку елы башлана.Уку-язу әсбаплары. Яңа 

Беренче сентябрь көне ничек узуы 
турында сөйли белү. 1 нче сентябрь 
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уку елына әзерлек. Минем эш урыным. Без 
дәрестә. Без контроль эш эшлибез. 

бәйрәме белән котлый белү. Яңа уку 
елына нинди уку-язу әсбапларын алу 
турында, уку-язу әсбапларының барлыгы, 
юклыгы турында эйтэ белү. Татар 
теленең хәреф-аваз системасын сөйли 
белү. Дәрес әзерли торган эш урыны 
турында сөйли белү. Фикереңне дәлилли 
белү. Нинди предметтан контроль эш 
икәнен, дөрес эшләгәнне, эшләмәгәнне 
әйтэ белү. Урамга чакыра, чыкмау 
сәбәбен аңлата белү. 

Туган як табигате (31 сәгать) 
Нәрсә ул табигать? Ьава торышы. Дару 
үләннәре. Кошлар - безнең дусларыбыз. 
Минем канатлы дустым. 

Нәрсә ул табигать соравына җавап бирү. 
Ел фасыллары билгеләрен, айларын, hава 
торышын әйтә белү. Дару үләннәре 
исемнәрен, аларның кирәклеген әйтә 
белү. Кош исемнәрен, бездә кышлаучы, 
җылы якка китүче кошларны сорый, әйтә 
белү. Кошларга ничек булышуың 
турында сөйли белү. Кошлар турында 
кыскача мәгълүмат бирә белү. 

Хайваннар дөньясында (18 сәгать) 
Йорт hәм кыргый хайваннар. Кыргый 
хайваннар турында кыскача мәгълүмат. 

Йорт, кыргый хайваннарныц исемнәрен 
атый, аларны сурәтли белү. Укылган 
текстлар буенча кыргый хайваннар 
турында кыскача мәгълүмат бирә белү. 

Кышкы уеннар (19сәг.) 
Кышкы табигать. Кышкы уеннар. Кар бабай 
ясау. Яңа ел бәйрәменә барабыз. 

Кышкы табигать турында сөйли белү. 
Кышкы уеннар турында сөйләшү. 
Дустыңны уенга чакыра белү, чыкмауның 
сәбәбен әйтә белү. Кар бабай ясауны 
сөйли белү. Дустыңны кар бабай ясарга 
чакыра белү. Яңа ел бәйрәменең кайчан 
башланганын, бәйрәмдә нишләгәнне әйтә 
белү. Гаиләдә бәйрәмне ничек 
каршылауны, нәрсәләр пешергәнне сөйли 
белү. 

Минем дусларым (12 сәгать) 
Минем дустым. Дуслар арасындагы 
мөнәсәбәтләр. Чын дуслык. 

Дустың турында сөйли белү. Дус белән 
бергә нинди эшләр эшләү турында 
сөйләшү. Чын дус нинди булуын әйтә, 
раслый белү. Дустыңа бүләк алуны, аның 
нинди икәнен әйтә белү. 

Дүрт аяклы дусларыбыз (20 сәгать) 
Дүрт аяклы дусларыбызныц кыяфәтләре, 
гадәтләре. Дүрт аяклы дусларыбызга карата 
мөнәсәбәт. 

Дүрт аяклы дусларыбызның кыяфәтләре, 
гадәтләре турында сөйли белү. Дүрт 
аяклы дусларыбызга карата үз 
мөнәсәбәтеңне белдерә белү. Дүрт аяклы 
дусларны карау, ашату, алар белән бергә 
уйнау турында сөйли белү. 

Язгы бәйрәмнәр (17 сәгать) 
Язгы табигать. 8 Март - әниләр бәйрәме. Мин 
әнигә булышам. Карга боткасы. 

Язгы табигать турында сөйләшү, язның 
ни өчен ошаганын, ошамаганын әйтэ 
белү. 8 нче март бәйрәме белән котлау 
яза, ничек котлаганыңны әйтэ белү. Өй 
хезмәте турында сөйләшә, әти-әниләргә 
ярдәм итү турында сорый, әйтә белү. Өй 
хезмәтенә катнашуга карап, геройларга 
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бәя бирү. Карга боткасы турында сөйли 
белү. 

Минем туган илем (12 сәгать) 
Татарстанның  дәүләт символлары. 
Татарстанда яшәүче милләтләр. Без Казанга 
барабыз. Татарстан шәhәрләре. 

Татарстанның символларын әйтэ, сөйли 
белү. Татрстанда яшәгән милләтләрнең 
исемнәрен әйтә белү. Казанга баруың, 
анда нәрсәләр күрүең, Казанның нинди 
шәhәр булуы турында сөйли белү. 
Казанда Кол Шәриф мәчете, Сөембикә 
манарасы барлыгын әйтә белү. Россия, 
Татарстан шәhәрләрен атый, аларны 
сөйләмдә куллана белү. 

Чәчәкле жәй, ямьле җәй(17 сәгать) 
Җәйге табигать. Җәйге ял. Җиләккә бару. 

Җәйге табигать турында хикәяләп сөйли 
белү. Җәй көне кая барганыңны әйтә 
белү. Урманга, җиләккә бару турында 
сөйләшә белү. 

 

• Мин, син зат алмашлыкларының иялек, юнәлеш, урын-вакыт 
килешләрендә сөйләмдә кулланышы. 

• Кемдер, нәрсәдер алмашлыклары белән таныштыру. 
• Билгесез үткән заман хикәя фигыльне барлыкта 3 затта сөйләмдә 

куллану. 
• Ашыйсы килә, эчәсе килә формалары белән таныштыру. 
• Кебек бәйлеген сөйләмдә куллану. 
• Кадәр, соң - бәйлекләре белән таныштыру. 
• Ян бәйлек сүзен юнәлеш, чыгыш, урын-вакыт килешендә куллану. 
• Уйнарга яратам, уйный башлады - тезелмәләре белән таныштыру. 

Орфоэпик һәм орфографик минимум. 
1. Сүз басымы. Аны дөрес куя белүгә ирешү, рус сүзләре белән чагыштырып 
күрсәтү. 

Басымлы иҗекләрне hәм сүзләрне дөрес уку hәм матур язу күнекмәләре булдыру. 
2. Басымның Yзенчәлекле очракларын белү. 

• Сингармонизм законының асылын гамәли үзләштерү. 
• Жөмлә ахырында нокта, сорау яки өндәү билгеләрен куеп, язу күнекмәләрен 

гомумиләштерү. 

2.2.2.3. Татарский язык (для татарских групп) 
Программаның эчтәлеге рус мәктәпләренең башлангыч сыйныфларында татар телен 

укытуның максаты hәм бурычларыннан чыгып билгеләнә. Анда, беренчедән, балаларның 
сөйләмен үстерү күздэ тотылса, икенчедән, татар теле буенча системалы фәнни белем 
бирүгә дә аерым игътибар ителә. 

1 нче сыйныфта «Телдән әзерлек чоры»нда, татар әдәби тел нормаларына өйрәтү 
өчен, унбер тема hәм аларның тасвирламалары бирелде. Алар буенча әңгәмәләр оештыру 
— бик жаваплы эш, чөнки балаларның күбесе беренче тапкыр тематик принцип нигезендә 
системалы рәвештә татарча сөйләшү күнекмәләре булдыра башлый. Шуңа күрә эшнең ни 
дәрәҗәдә нәтижәле булачагы әйтелгән этапның уңышлы үтүенә бәйле. 

«Телдән әзерлек чоры» өчен сүзләр үрнәк буларак тәкъдим ителә. Кайсы дәрестә 
ничә hәм нинди сүз өйрәнүне укытучы үзе хәл итә, чөнки татар теле — рус җирлегендә 
яшәсә дә, татар баласы өчен ана теле, андагы күп сүзләр укучыга таныш булырга мөмкин. 

«Әлифба чоры»нда татар hәм рус телләрендә бердәй әйтелешле авазлар кергән 
сүзләрне дөрес әйтергә өйрәтү, алар белән ижекләр, сүзләр, сүзтезмәләр hәм жөмләләр 
төзәтү күз уңында тотыла. Әйтелешнең үзенчәлекләрен балаларга күрсәтүдә техник 
чаралардан файдалану, дәресләрдә төрле уеннар уйнау да уңай нәтижәләргә китерә. 



119 

 

• нче сыйныфта укучылар аваз белән хәрефне аерырга өйрәнәләр, сүз басымы, 
исем, сыйфат, фигыль кебек сүз төркемнәре турында башлангыч мәгълүмат алалар. 
Сөйлэм берәмлеге буларак жөмлә, аларны төрле интонация белән әйтү, сүзләрдән — 

жөмләләр, жөмләләрдән кечкенә хикәяләр төзи белү күнекмәләре бирү дә әhәмиятле. 
Укучыларның татар телен белү дәрәҗәсен 

исәпкә алып, укытучы дәресләрдә татар hәм рус теле Yзенчәлекләренә тукталырга, 
тәрҗемә өлкәсенә караган биремнәр дә тәкъдим итәргә тиеш. 

• 2 нче сыйныфта авазлар hәм хәрефләр турындагы мәгълүмат тагын да 
тулыландырыла. Биредә татар теленең үзенчәлекле сузык [ә], [ө], [ү] hәм тартык [җ], [ң], 
[h] авазлары әйтелешен өйрәтү укытучының даими игътибар үзәгендә булырга тиеш. Бу 
проблема 2 нче сыйныфта төп урыннарның берсен алып тора hәм аңа 35 сәгать вакыт 
каралган. Авазларның әйтелешен әдәби тел нормалары буенча өйрэнү системалы алып 
барыла. Бу сыйныфта укучылар шулай ук телебезнең төп фонетик законы — 

сингармонизмны да өйрәнә. Әлеге законны белү алга таба сүз төркемнәренә төрле 
кушымчаларның ялгану тәртибен аңлау hәм өйрәнүдә ярдәм итәчәк. 

2 нче сыйныфта сүзләрнең бер-берсе белән бәйләнешкә керүе рус теле белән 
чагыштырып күрсәтелә. Татар телендә сыйфат белән сыйфатланмышның янәш торуы 
бәйләүче чара итеп каралса (кызыл алма), рус телендә алар бер үк род формасында 
булырга тиеш (красное яблоко). 

Җөмләдәге ия белән хәбәрнең урнашу тәртибен дә рус теле белән чагыштырып 
күрсәтү үтемле булачак, чөнки укучылар татарча җөмләләрне рус теле үрнәгендә, андагы 
җөмлә калыплары буенча төзилэр. Шуңа да укытучы, «Сөйләм hәм җөмлә» темасына 
караган материалны аңлатканда, укучыларга татарча дерес, матур hэм аhәңле сөйләмне 
ишеттерергә тиеш. Моның өчен ул күренекле сүз осталары башкаруында яки үзе укуында 
зур булмаган әдәби текстлар тәкъдим итә ала. 

Тел белеме бүлекләреннән лексикология hэм лексикографиягә караган материал 3 
нче сыйныфта аерым өйрәнелә башлый. Рус теле дәресләре буенча укучылар сүзләрнең 
туры hәм күчерелмә мәгънәләре, синоним, омоним, антоним сүзләрне беләләр инде. Хәзер 
татар теленнән теоретик белемнәр дә өстәлә. Укытучы балаларны төрле типтагы 
сүзлекләр hәм аларның төзелү принциплары белән таныштыра, алар белән эшләргә 
өйрәтә, сүзлекләрнең кеше тормышындагы әhәмиятен ассызыклый. 

Сүз төзелеше hәм ясалышына караган темалар рус мәктәпләрендә укучы татар 
балалары өчен элегрәк төзелгән программаларда игътибардан читтәрәк калып килде. 
Тәкъдим ителә торган программада, 3 нче сыйныфтан башлап, бу мәсьәләгә 12 сәгать 
бирелә. Укучылар тамыр, кушымча hәм аларның төрләре белән танышалар; 4 нче 
сыйныфта сузнең нигезе, өйрәнелә торган сүз төркемнәрен ясаучы hәм грамматик 
мәгънәне үзгәртә торган кушымчалар белән танышалар, сүз төзелешен тикшерү 
күнегүләрен үтиләр. Татар теленең агглютинатив тел булуын истә тотып, сүзлэрнең 
мәгънәле кисәкләрен табуда сингармонизм законын белү дә ярдәм итәчәк. 

• 3 нче сыйныфта сүз төркемнәреннән сан hәм зат алмашлыклары өстәлә, фигыль 
заманнары, хәзерге заман хикәя фигыльләрнең зат-сан белән төрләнеше өйрәнелә. 
Җөмләнең баш кисәкләре, аергыч турында мәгълүмат бирелә, аларны татарча сөйләмдә 
дөрес куллану, рус теленнән татарчага тәрҗемә итү кебек биремнәр дә киң урын ала. 
Рәсемнәр яки укылган өзекнең эчтәлеге буенча кечкенә изложение, сочинениеләр язганда, 
укучылар татарча җөмләләрне дөрес төзү җөмлә кисәкләрен тиешле тәртиптә куллана 
белү күнекмәләре булдыралар. 

• 4 нче сыйныфта исемнәрнең килеш, тартым белән төрләнеше өйрәнелә. Дәрестә 
укытучы тартымныц татар теленә генә хас грамматик категория икәнлеген, рус телендэ бу 
мәгънәне белдерә торган башка чаралар булуын аңлата. Билгеле, тартымны аңлату өчен, 
сүзләрне hәм җөмләләрне русчадан татарчага тәрҗемә итү дә файдалы була. Тик аерым 
очракларда төрле күрсәтмә әсбаплар яки мәгънәдәш сүзләр ярдәме белән төшендерү дә 
зарури. Тәртип hәм микъдар саннары, тартым алмашлыклары, боерык фигыль, үткән hәм 
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киләчәк заман хикәя фигыльләр турындагы материаллар татар телендәге сүз төркемнәрен 
шактый тулы күзалларга мөмкинлек бирәчәк. Җөмләнең баш кисәкләрен, аларның нинди 
сүз төркемнәре белән белдерелүен, сөйләмдә җәенке hәм җыйнак җөмләләрне дөрес 
куллану, иярчен hәм тиңдәш кисәкләр, җыючы hәм каршы куючы кайбер теркәгечләр, 
эндәш сүзләрне өйрәну — барысы да бу сыйныфта җөмлә төзелеше турында бирелә 
торган мәгълүматның шактый күләмле булуын дәлилли. Билгеле, укытучы тел 
дәресләрендә өйрәнелә торган материалны уку дәресләрендә дә, төрле характердагы язма 
эшләрне үтәгәндэ дә кабатлатырга тиеш. Алар сөйләмне үстерү өчен тәкъдим ителгән 
темалар буенча эшләгәндә дә игътибардан читтә калмасын иде. 

Рус мәктәбендә укучы татар балаларының сөйләменә хас булган ялгышларны 
төзәтү, аларны булдырмау өчен, программада «Кара-каршы сөйләшү үрнәкләре», 
«Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерү өчен урнәк текстлар» тәкъдим ителә. 
Укучыларның белем дәрәҗәләрен исәпкә алып, укытучы аларны катлаулырак итеп тә 
төзергә мөмкин. Әмма сөйләм телен үстерү буенча эш даими, hәр дәрестә алып 
барылырга тиеш. Моның өчен балаларга атап чыгарыла торган газета-журналлардан, 
китаплардан файдалану да уңай нәтиҗә бирәчәк. 

Программада, hәр сыйныфта бәйләнешле сөйләм үстерү өчен, аерым эш төрләре hәм 
темалар тәкъдим ителә. Укытучы укучылардан сузлекчә булдыруларын hәм өйрәнелә 
торган сузләрне махсус дәфтәргә язып баруларын таләп итәргә тиеш. Еш кына шул сүзләр 
белән сүзтезмә hәм җөмләләр төзү, аларны диалог hәм монологлар төзүдә файдалану 
укучыларның сүз байлыгын арттырачак, бәйләнешле сөйләм оештыруга ярдәм итәчәк. 
Әлеге сүзлекне даими рәвештә тикшереп тору укучыларның эшли белү дәрәҗәсен өйрәнү 
өчен дә кирәк булачак. 

Сөйләм телен үстерү, сүз байлыгын арттыру төрле язма эшләр үтәгән вакытта да 
алып барыла. Аңлатмалы hәм сүзлек диктантлары, укытучы биргән җөмләләрне (яки зур 
булмаган текстны) күчереп язу, матур язу күнегүләрен үтәү кебек эшләр дә сөйләм телен 
үстерүгә ярдәм итә. 3 нче hәм 4 нче сыйныфларда исә кечкенә изложение hәм 
сочинениеләр язу да укучыларның сөйләм телен баета, аларны уйларга өйрәтә, әзләнергә 
мәжбүр итә. Билгеле, мондый язма эшләрнец нәтиҗәсе балаларның яшь үзенчәлегенә 
туры килгән, аңлаешлы сүзләрдән торган текст буенча эшләгәндә нәтиҗәлерәк була. 

Сөйләм телен үстерү уку дәресләрендә дә дәвам иттерелә. Татар теле дәресләрендә 
укытучы халык авыз иҗаты үрнәкләреннән дә файдалана. Аерым алганда, табышмаклар, 
мәкаль- әйтемнәр, санамышлар ятлау, аларны дәфтәрләргә дөрес hәм матур итеп язып 
кую да балаларны татарча аңлаешлы, әдәби нормаларга туры килердәй итеп сөйләргә 
өйрәтүдә зур әhәмияткә ия булып тора. Милли-төбәк компонентына караган 
материалларны активрак кулланырга кирәк. Дәресләрдә файдаланыла торган текстлар 
татар этнокультурасын, тарихын, гореф-гадәтләрен, йолаларын киңрәк чагылдырып, 
шулай ук төбәк (шәhәр, район, авыл) үзенчәлекләре, анда яшәүче аерым шәхесләр, 
табигый географик аермалыклар да истә тотылырга, кыскасы, шундый мәгълүматлар 
татар теле дәресләрендә үз урынын алырга тиеш. 

Укучыларны татар мохитенә киңрәк җәлеп итү, аларның мәгълүматлылыгын 
киңәйтү өчен, дәресләрдә күренекле татар язучыларының әсәрләреннән өзекләр куллану 
(аутентик текстлардан файдалану, татар композиторлары, рәссамнары hәм башка сәнгать 
әhелләре турында әңгәмәләр оештыру) нәтиҗәле булачак. 

Программа рус мәктәпләрендә укучы татар балаларын укыту өчен төзелгәнлектән, 
балаларның рус теле дәресләрендә алган белемнәре дә истә тотылды. Шуңа күрә 
укытучы, татар теленә хас күренешләрне аңлатканда, аларны рус теле белән чагыштырып 
күрсәтергә тиеш. Бу эш программада даими рәвештә искәртеп барыла. Эшне болай 
оештыру, ягъни укучыларның алган белемнәренә таяну, беренчедән, ике телгә дә хас 
булган hәм аермалы якларны гамәли максаттан ассызыклау булса, икенчедән, алган 
белемнәрне ныгыта, тирәнәйтә; өченчедән, яңа материалны аңлатуга вакытны күбрәк 
калдыра. 
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Татар теленнән гомуми программа 

Сөйләм эчтәлеге 

Тыңлап аңлау. Тыңланган текстның эчтәлегенә төшенү, аның буенча бирелгән 
сорауларга җавап 6ирү, әңгәмә үткәрү. 

Телдән сөйләм. Сөйләм ситуациясенә бәйле рәвештә өйрәнгән тел берәмлекләрен 
куллана белү. Телнең орфоэпик hәм интонацион нормаларын саклап, диалогик hәм 
монологик сөйләмдә катнашу. Аерым темаларга караган сөйләм әдәбе үрнәкләрен 
дөрес файдалану. 

Уку. Бирелгән текстның эчтәлеген аңлап, орфоэпик нормаларны саклап уку. Андагы 
җөмләләрне синтагмаларга бүлеп, сөйләм яңалыгын белдергән кисәкләргә логик басым 
ясап hәм йөгерек укый белү. Текстның темасын hәм төп фикерен билгеләү. 

Язу. Грамотага өйрәтү чорында хәреф, аваз кушылмасы, иҗек, сүз hәм җөмлә язу. 
өйрәнелгән кагыйдәләргә туры килә торган текстны әйтеп яздыру hәм күчереп язу. 
Укылган hәм тыңланган текстның эчтәлеген телдән яки язмача (сайлап) белдерү. Балалар 
өчен кызыклы булган темаларга сюжетлы картина, әдәби әсәр, видеоязма фрагментын 
карап, үзе күргәннәргә нигезләнеп кб.ш. типтагы кечкенә күләмле текст төзү. 

Фонетика 

Авазлар. Әйтелгән сүздән аерым сузык яки тартык авазны аерып алу. сүздәге 
авазларның санын hәм эзлеклелеген билгеләү. Бер яки берничә аваз белән аерыла торган 
сүзләрне чагыштыру. 

Сузык hәм тартык авазларны, калын hәм нечкә сузыкларны, басымлы hәм 
басымсыз сузыкларны, яңгырау hәм саңгырау тартык авазларны аеру. 

Иҗек. сүзләрне иҗекләргә бүлү, сүз басымы билгеләү. 
Графика 

Хәреф hәм аваз турында төшенчә. Сузык hәм тартык авазлар. Калын hәм нечкә 
сузыклар, аларны белдергән хәрефләр. Калын hәм нечкә әйтелешле сүзләрне 
чагыштыру, алардагы сузык авазларның әhәмияте. Е - ё, ю, я хәрефләре. Калынлык 
(ъ) hәм нечкәлек (ь) билгеләре. 

Уку 

Ижекләп уку күнекмәләрен булдыру (сузык аваз хәрефләренә карап, сүзләрне 
калын яки нечкә итеп уку). Әдәби әйтелеш нормаларын саклап, ижекләрне hәм 
сүзләрне тиешле тизлектә салмак уку. сүзләрне, сүзтезмәләрне, жөмләләрне hәм кыска 
текстларны аңлап уку, гади жөмлә ахырындагы тыныш билгеләренә, жөмләдәге тиңдәш 
кисәкләргә, эндәш сүзләргә игътибар итеп, тиешле интонаңия hәм паузалар белән уку. 
Зур булмаган текстны hәм шигырьләрне аңлап, сәнгатьле итеп уку күнекмәләрен 
үстерү. 

Сүзләрне әйтелеш нормаларын саклап уку. 
Язу 

Язганда тиешле гигиена таләпләрен үтәү. Кул hәм бармак мускулларының 
җитез hәм ритмик хәрәкәт итүләренә ирешү. Баш hәм юл хәрефләренең язылышы. 
Гигиена нормаларын саклап, хәрефләр, ижекләр, сүзләр, жөмләләр язу. Әйтелеше 
белән язылышы арасында аерма булмаган сүз hәм жөмләләрне әйтеп яздыру. Дөрес 
күчереп язу алымнарын hәм эзлеклелеген үзләштерү. сүзләр арасында буш урын 
калдыру, юлдан-юлга күчерү билгесе кую кебек график чараларның функциясен 
аңлау. 

Сүз hәм жөмлә 

Сүз hәм аның лексик мәгънәсе. Сүзләрнең мәгънә ягыннан төрләре. Сүз hәм 
жөмләне аеру. Җөмләдәге сүзләрне, аларның урнашу тәртибен үзгәртү. 

Орфография. Дөрес язу кагыйдәләре hәм аларның кулланылышы белән таныштыру: 
• о, е хәрефләренең татар сүзләренең беренче иҗегендә генә язылуы; 
• җөмлә башындагы CYЗне баш хәреф белән язу, җөмлә ахырында нокта, сорау 

hәм өндәү билгеләрен кую; 
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• Cүзләрне иҗекләргә бүлү hәм юлдан-юлга иҗекләп дөрес күчерү. 
Сөйләм үстерү 

Yзең укыган яки тыңлаган текстның эчтәлеген аңлау. Сюжетлы рәсемнәр, 
уйнаган уеннар, күзәтүләр буенча зур булмаган хикәяләр төзү. 

Систематик курс 

Фонетика hәм орфоэпия 

Сузык hәм тартык авазларны аеру. Сүзләрдә басымлы hәм басымсыз сузык 
авазларны табу. Нечкә hәм калын тартык авазларны аеру, парлы hәм парсыз тартык 
авазларны билгеләү. Яңгырау hәм саңгырау тартыкларны аеру, аларның парларын 
билгеләү. Авазларга характеристика бирү: сузык-тартык; басымлы-басымсыз; калын-

нечкә сузыклар; яңгырау-саңгырау тартыклар. Сүзне иҗекләргә бүлү. Авазларның 
хәзерге әдәби тел нормаларына туры килгән әйтелеше. Сүз басымы. Сүзгә фонетик 
анализ элементлары. 

Графика 

Аваз hәм хәрефне аеру. Язуда тартык авазларның калынлыгын hәм нечкәлеген 
билгеләү. Язуда калынлык (ъ) hәм нечкәлек (ь) билгеләрен куллану. Е - ё, ю, я 
хәрефләре булган сүзләрдә авазларны hәм хәрефләрне билгеләү. Сүзләр арасында буш 
урын калдыру, юлдан-юлга күчерү билгесе кую, абзац кебек график чараларны 
куллану. Алфавиттагы хәрефләрнең исемен, аларның урнашу тәртибен белү. 
Сүзлекләр, белешмәлекләр, каталоглар белән эшләгәндә, алфавиттан файдалана белү. 

Лексикология 

Сүзне яңгыраш hәм мәгънә бердәмлеге буларак аңлау. Мәгънәсе төгәллек таләп 
итә торган сүзләрне барлау. Сүзнең мәгънәсен тексттан яки аңлатмалы сүзлек 
ярдәмендә билгеләү. Сүзнең бер hәм күп мәгънәле, туры hәм күчерелмә мәгънәле 
булуын, синоним hәм антонимнарның сөйләмдә кулланылышын күзәтү. 

Сүз төзелеше 

Тамырдаш сүзләр турында төшенчә бирү. Аларны омонимнардан аеру. Сүз 
тамыры hәм кушымчаны билгеләү. Сүз ясагыч кушымчалар турында төшенчә бирү. 
Тамырдаш сүзләрнең төрле сүз ясагыч кушымчалар ярдәмендә ясалуы. СY3 
составын тикшерү күнегуләре үтәү. 

Морфология 

Сүз төркемнәре турында төшенчә 6ирү. Исем, аның мәгънәсе hәм сөйләмдә 
кулланылышы. Исемнәрнең сораулары. Кем? Нәрсә? сорауларына җавап биргән 
исемнәрне аеру. Ялгызлык hәм уртаклык исемнәрне таба белү. Исемнәрнең берлек hәм 
күплек сан формалары. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Килеш сораулары. 
Исемнең тартым белән төрләнеше. Исемгә морфологик анализ ясау күнегүләре. 

Сыйфат, аның мәгънәсе hәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфатның сораулары. 
Сыйфатның төрле (төс, форма, күләм, характер h.б.) билгеләрне белдерүе. Сыйфатның 
исемгә бәйләнеп килүе. Сыйфат дәрәҗәләре. Сыйфатка морфологик анализ ясау. 

Алмашлык. Алмашлык турында гомуми төшенчә. Зат алмашлыклары, мәгънәсе 
hәм сөйләмдә кулланылышы. Берлек hәм күплек сандагы I, II, III зат алмашлыклары, 
аларның килеш белән төрләнеше. 

Язу 

Язганда тиешле гигиена таләпләрен үтәү. Кул hэм бармак мускулларыныц 
житез hәм ритмик хәрәкәт итүлэренә ирешү. Баш hэм юл хәрефләренең язылышы. 
Гигиена нормаларын саклап, хәрефләр, иҗекләр, сүзләр, җөмләләр язу. Әйтелеше 
белән язылышы арасында аерма булмаган сүз hәм җөмләләрне әйтеп яздыру. Дөрес 
күчереп язу алымнарын hэм эзлеклелеген үзлэштерү. Сүзләр арасында буш урын 
калдыру, юлдан-юлга күчерү билгесе кую кебек график чараларның функциясен 
аңлау. 

Сүз hәм җөмлә. 
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Сүз hәм аның лексик мәгънәсе. Сүзлэрнең  мәгънә ягыннан төрлөре. Сүз hәм 
җөмләне аеру. Җөмләдәге сүзләрне, аларның урнашу тәртибен үзгэртү. 

Орфография. Дөрес язу кагыйдәләре hәм аларның кулланылышы белән таныштыру: 
• о, е хәрефләренең татар сүзләренең беренче иҗегендә генә язылуы; 
• җөмлә  башындагы сүзне баш хәреф белән язу, җөмлә ахырында нокта, сорау 

hәм өндэү билгеләрен кую; 
• сүзләрне иҗекләргә бүлү hәм юлдан-юлга иҗекләп дөрес күчерү. 
Сөйләм үстерү 

Yзең укыган яки тыңлаган текстның эчтәлеген аңлау. Сюжетлы рәсемнәр, 
уйнаган уеннар, күзүтүлэр буенча зур булмаган хикәяләр төзү. 

Систематик курс 

Фонетика hэм орфоэпия 

Сузык hәм тартык авазларны аеру. Сүзлэрдэ басымлы hэм басымсыз сузык 
авазларны табу. Нечкә hәм калын тартык авазларны аеру, парлы hэм парсыз тартык 
авазларны билгеләү. Яңгырау hәм саңгырау тартыкларны аеру, аларның парларын 
билгелэү. Авазларга характеристика бирү: сузык-тартык; басымлы-басымсыз; калын-

нечкә сузыклар; яңгырау-саңгырау тартыклар. Сүзне иҗеклэргэ бүлү. Авазларның 
хәзерге әдәби тел нормаларына туры килгән әйтелеше. Сүз басымы. Сүзгэ фонетик 
анализ элементлары. 

Графика 

Аваз hәм хәрефне аеру. Язуда тартык авазларның калынлыгын hәм нечкәлеген 
билгеләү. Язуда калынлык (ъ) hәм нечкәлек (ь) билгеләрен куллану. Е - ё, ю, я 
хәрефләре булган сүзләрдә авазларны hәм хәрефләрне билгеләү. Сүзләр арасында буш 
урын калдыру, юлдан-юлга күчерү билгесе кую, абзац кебек график чараларны 
куллану. Алфавиттагы хәрефләрнең исемен, аларның урнашу тәртибен белү. 
Сүзлекләр, белешмәлекләр, каталоглар белән эшләгәндә, алфавиттан файдалана белү. 

Лексикология 

Сүзне яңгыраш hәм мәгънә бердәмлеге буларак аңлау. Мәгънәсе төгәллек таләп 
итә торган сүзлэрне барлау. сүзнең мәгънәсен тексттан яки ацлатмалы сүзлек 
ярдәмендә билгеләү. Сүзнең бер һәм күп мәгънәле, туры hәм күчерелмэ мәгънәле 
булуын, синоним hәм антонимнарның сөйләмдә кулланылышын күзүтү. 

Сүз төзелеше 

Тамырдаш сүзләр турында төшенчә бирү. Аларны омонимнардан аеру. Сүз 
тамыры hәм кушымчаны билгеләү. Сүз ясагыч кушымчалар турында төшенчә бирү. 
Тамырдаш сүзләрнең төрле сүз ясагыч кушымчалар ярдәмендә ясалуы. Сүз 
составын тикшерү күнегүләре үтәү. 

Морфология 

Сүз төркемнәре турында төшенчә 6ирү. Исем, аның мәгънәсе hәм сөйләмдә 
кулланылышы. Исемнәрнең сораулары. Кем? Нәрсә? сорауларына җавап биргән 
исемнәрне аеру. Ялгызлык hәм уртаклык исемнәрне таба белү. Исемнәрнең берлек hәм 
күплек сан формалары. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Килеш сораулары. 
Исемнең тартым белән төрләнеше. Исемгә морфологик анализ ясау күнегүләре. 

Сыйфат, аның мәгънәсе hәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфатның сораулары. 
Сыйфатның төрле (төс, форма, күләм, характер h.б.) билгеләрне белдерүе. Сыйфатның 
исемгә бәйләнеп килүе. Сыйфат дәрәҗәләре. Сыйфатка морфологик анализ ясау. 

Алмашлык. Алмашлык турында гомуми төшенчә. Зат алмашлыклары, мәгънәсе 
hәм сөйләмдә кулланылышы. Берлек hәм күплек сандагы I, II, III зат алмашлыклары, 
аларның килеш белән төрләнеше. 

Фигыль, аның мәгънәсе hәм сөйләмдә кулланылышы. Нишли? Нишләде? 
Нишләр? сорауларына җавап биргән фигыльләрне аеру. Фигыльнең зат-сан белән 
төрләнүе. Аның төрле заман формалары (хәзерге, үткэн, киләчәк заманнар). 
Фигыльнең барлыкта hәм юклыкта килүе. Фигыльгә морфологик анализ ясау. 
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Рэвеш, аның мәгънәсе, сораулары hәм сөйләмдә кулланылышы. 
Бәйлекләр, аларның сөйләмдәге әhәмияте. 
Кисәкчәләр (да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк ич, бит). Аларның дөрес 

язылышы. 
Синтаксис 

Сүз, сүзтезмә hәм җөмләләрне аеру, аларның аермалы якларын аңлау. Әйтү 
максаты ягыннан хикәя, сорау, боеру, тойгылы җөмләләр hәм аларны дөрес интонация 
белән уку, алардан соң тыныш билгеләрен кую. 

Җөмлә. Җөмләнең баш hәм иярчен кисәкләре турында төшенчэ. Сүзтезмәдәге 
сүзләр hәм җөмлә кисәкләре арасында мәгънә бәйләнешен сораулар ярдәмендә 
ачыклау. 

Теркәгечле (hәм, ә, ләкин) hәм теркәгечсез тиңдәш кисәкле җөмләләрне 
табу hәм мөстәкыйль төзү. Тиңдәш кисәкле җөмләләрдә санау интонациясе. 

Гади hәм кушма җөмләләрне аеру. 

Орфографик hәм пунктуация. Орфографик зирәклек тәрбияләү. 
Дөрес язу кагыйдәләрен куллану: 
• сузык аваз хәрефләрен дөрес язу кагыйдәләре; 
• тартык аваз хәрефләрен дөрес язу; 
• сүзне юлдан-юлга күчерү; 
• җөмлә башындагы беренче сүзне hәм ялгызлык исемнәрне баш хәреф белән язу; 
• калынлык (ъ) hәм нечкәлек (ь) билгеләре; 
• һэмзэ [ ' ] авазын белдерү; 
• җөмлә ахырында нокта, сорау hәм өндәү билгеләре; 
• тиңдәш кисәкле җөмләләрдә өтер кую. 
Сөйләм үстерү. Аралашу ситуациясен - аралашу кем белән, кайда, нинди максат 

белән башкарылуын аңлау. Yз фикереңне әйтү hәм аны дәлилләү. Эңгәмә үткәрүнең 
төп күнекмәләрен үзлэштерү (cүз башлау, эңгәмәгә кушылу, аны дәвам итү, 
игътибарны җәлеп итү h.б.). Уку, көндәлек аралашу шартларында сөйләм әдәбе 
нормаларын үзләштерү (сәламләү, хушлашу, гафу үтенү, рәхмәт әйтү, сорау белән 
мөрәҗәгать итү). Татар телен йомшаграк белүче кешелэр белән аралашканда сөйлэм 
әдәбе үзенчәлекләре. 

Аерым темага караган сөйләм текстлары (сурәтләү яки хикәялэү формасында) 
кулланып, телдән монологик сөйләм оештыру. 

Текст. Текст билгеләре. Тексттагы җөмләләрнең мәгънә бердәмлеге. Текстка 
исем 6ирү. Тексттагы җөмләләрнең эзлеклелеге. Текст кисәкләренең (өлешләренең) 
эзлеклелеге (абзац). 

Текст буенча комплекслы эш: аңа исем 6ирү, җөмлә hәм текст кисәкләренең 
эзлеклелеген аңлау. 

Текст планы. Бирелгән текст буенча план төзү яки бирелгән план буенча үз 
текстыңны төзү. 

Текст типлары: сурэтләү, хикәяләү формасындагы текстлар. Аларның 
үзенчәлекләре. 

Котлау тексты hәм хат язу. Язма сөйләмнең төгәллеген, дөреслеген hәм 
сәнгатьлелеген саклап, аерым текстлар төзү hәм бирелгән текстларны тикшерү, төзәтү; 
текстта синонимнар, антонимнар куллану. 

Изложение hәм сочинениенең төп төрләре белән танышу (билгеләмәләрен 
ятламыйча): бирелгэн текстны тулысынча яки аерым файдаланып, төрле урыннарын 
(сүзләрен) сайлап языла торган изложение, сочинение элементлары булган изложение, 
хикэяләү-сурәтләү рәвешендәге сочинение. 

Әдәби уку - башлангыч мәктәптә төп гуманитар предметларның берсе, чөнки укучы 
әдәби уку ярдәмендә башка предметларны да үзләштерү мөмкинлегенә ия була. Бу фән 
аша кече яшьтәге мәктәп баласына hәрьяклы белем бирелә. Укучының аңы дөньяны дөрес 



125 

 

күзаллый алырлык уяу була. Бары тик югары аң тәрбияләп кенә әйләнә-тирәне дөрес 
аңларга өйрәтергә мөмкин. 

Башлангыч мәктәптә әдәбият дәресләренең төп максаты: 4 ел уку дәверендә балада 
дөрес hәм йөгерек уку күнекмәләре булдыру, халык авыз ижаты, язучы hәм шагыйрьләр 
әсәрләре белән якыннан таныштыру, чәчмә hәм шигъри әсәрләрне укып, эстетик ләззәт 
алырга өйрәтү. Әдәби уку дәресләренең төп бурычы - укучыларда йөгерек, аңлы, 
сәнгатьле уку күнекмәләре булдыру, текст hәм китап белән эшләү осталыгы тәрбияләү. 

Соңгы елларда күп кенә ата-аналар балаларын рус мәктәбендә укытырга тырыша. Бу 
балалар өйдә дә, мәктәптә дә рус телендә аралашалар, ләкин татарча сөйләмнәре хаталы 
була. Алар татар телен аңлыйлар, ләкин фикерләрен төгәл hәм матур итеп әйтә белмиләр. 
Шуңа күрэ укытучы ике телне дә камил белергә, балаларга hәрвакыт ярдәм итеп, кирәк 
чакта, ике телне чагыштырып өйрәтә белергә тиеш. 

Татар теленнән гомуми программа 

Сөйләм эчтәлеге 

Тыңлап аңлау. Тыңланган текстның эчтәлегенә төшенү, аның буенча бирелгән 
сорауларга жавап бирү, әңгәмә үткәрү. 

Телдән сөйләм. Сөйләм ситуациясенә бәйле рәвештә өйрәнгән тел берәмлекләрен 
куллана белү. Телнең орфоэпик hәм интонацион нормаларын саклап, диалогик hәм 
монологик сөйләмдә катнашу. Аерым темаларга караган сөйләм әдәбе Yрнәкләрен дөрес 
файдалану. 

Уку. Бирелгән текстның эчтәлеген аңлап, орфоэпик нормаларны саклап уку. Андагы 
җөмләләрне синтагмаларга бүлеп, сөйләм яңалыгын белдергән кисәкләргә логик басым 
ясап hәм йөгерек укый белү. Текстның темасын hәм төп фикерен билгеләү. 

Язу. Грамотага өйрәтү чорында хәреф, аваз кушылмасы, иҗек, сүз hәм җөмлә язу. 
өйрәнелгән кагыйдәләргә туры килә торган текстны әйтеп яздыру hәм күчереп язу. 
Укылган hәм тыңланган текстның эчтәлеген телдән яки язмача (сайлап) белдерү. Балалар 
өчен кызыклы булган темаларга сюжетлы картина, әдәби әсәр, видеоязма фрагментын 
карап, үзе күргәннәргә нигезләнеп h.б.ш. типтагы кечкенә күлэмле текст төзү. 

Фонетика 

Авазлар. Әйтелгән сүздән аерым сузык яки тартык авазны аерып алу. Сүздәге 
авазларның санын hәм эзлеклелеген билгеләү. Бер яки берничэ аваз белэн аерыла торган 
сүзләрне чагыштыру. 

Сузык hәм тартык авазларны, калын hәм нечкә сузыкларны, басымлы hәм басымсыз 
сузыкларны, яңгырау hәм саңгырау тартык авазларны аеру. 

Ижек. Сүзләрне иҗеклэргә бүлү, сүз  басымын билгеләү. 
Графика 

Хәреф hәм аваз турында төшенчә Сузык hәм тартык авазлар. Калын hәм нечкә 
сузыклар, аларны белдергән хәрефләр. Калын hәм нечкә әйтелешле сүзләрне чагыштыру, 
алардагы сузык авазларның әhәмияте. Е - ё, ю, я хәрефләре. Калынлык (ъ) hәм нечкәлек 
(ь) билгеләре. 

Уку 

Иҗекләп уку күнекмәләрен булдыру (сузык аваз хәрефләренә карап, сүзләрне калын 
яки нечкә итеп уку). Әдәби әйтелеш нормаларын саклап, иҗекләрне hәм сүзләрне тиешле 
тизлектә салмак уку. Сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне hәм кыска текстларны аңлап 
уку, гади җөмлә ахырындагы тыныш билгеләренә, җөмләдәге тиңдңш кисәкләргә, эндәш 
сүзләргә игътибар итеп, тиешле интонация hәм паузалар белән уку. Зур булмаган текстны 
hәм шигырьләрне аңлап, сәнгатьле итеп уку күнекмәләрен үстерү. 

Сүзләрне әйтелеш нормаларын саклап уку. 
Язу 

Язганда тиешле гигиена таләпләрен үтәү. Кул hәм бармак мускулларының җитез 
hәм ритмик хәрәкәт итүләренә ирешү. Баш hәм юл хәрефләренең язылышы. Гигиена 
нормаларын саклап, хәрефләр, иҗекәэр, сүзләр, җөмләләр язу. Әйтелеше белән язылышы 
арасында аерма булмаган сүз hәм җөмләләрне әйтеп яздыру. Дөрес күчереп язу 
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алымнарын hәм эзлеклелеген үзләштерү. Сүзлэр арасында буш урын калдыру, юлдан-

юлга күчерү билгесе кую кебек график чараларның функциясен аңлау. 
Сүз hәм җөмлә. 
Сүз hәм аның лексик мәгънәсе. Сүзләрнең мәгънә ягыннан төрләре. Сүз hәм 

җөмләне аеру. Җөмләдәге сүзләрне, аларның урнашу тәртибен үзгэртү. 
Орфография. Дөрес язу кагыйдәләре hәм аларның кулланылышы белән таныштыру: 
• о, е хәрефләренең татар сүзләренең беренче иҗегендә генә язылуы; 
• җөмлэ башындагы сүзне баш хэреф белән язу, җөмлә ахырында нокта, сорау hэм 

өндэү билгелэрен кую; 
• сүзләрне иҗекләргә бүлү hәм юлдан-юлга иҗекләп дөрес күчерү. 
Сөйләм үстерү 

Yзең укыган яки тыңлаган текстның эчтәлеген аңлау. Сюжетлы рәсемнәр, уйнаган 
уеннар, күзүтүләр буенча зур булмаган хикәяләр төзү. 

Систематик курс 
Фонетика hэм орфоэпия 

Сузык hәм тартык авазларны аеру. Сүзләрдә басымлы hәм басымсыз сузык 
авазларны табу. Нечкә hәм калын тартык авазларны аеру, парлы hәм парсыз тартык 
авазларны билгеләү. Яңгырау hәм саңгырау тартыкларны аеру, аларның парларын 
билгеләү. Авазларга характеристика 6ирү: сузык-тартык; басымлы-басымсыз; калын-

нечкә сузыклар; яңгырау-саңгырау тартыклар. Сүзне иҗекләргә бүлү. Авазларның хәзерге 
әдәби тел нормаларына туры килгән әйтелеше. Сүз басымы. Сүзгә фонетик анализ 
элементлары. 

Графика 

Аваз hәм хәрефне аеру. Язуда тартык авазларның калынлыгын hэм нечкәлеген 
билгеләү. Язуда калынлык (ъ) hәм нечкэлек (ь) билгелэрен куллану. Е - ё, ю, я хәрефләре 
булган сүзләрдә авазларны hэм хәрефләрне билгеләү. Сүзләр арасында буш урын 
калдыру, юлдан-юлга күчерү билгесе кую, абзац кебек график чараларны куллану. 
Алфавиттагы хәрефләрнең исемен, аларның урнашу тәртибен белү. Сүзлекләр, 
белешмәлекләр, каталоглар белән эшләгәндә, алфавиттан файдалана белү. 

Лексикология 

Сүзне яңгыраш hәм мәгънә бердәмлеге буларак аңлау. Мәгънәсе төгәллек таләп итә 
торган сүзләрне барлау. Сүзнең мәгънәсен тексттан яки аңлатмалы сүзлек ярдәмендә 
билгеләү. Сүзнең бер hәм күп мәгънәле, туры hәм күчерелмэ мәгънәле булуын, синоним 
hәм антонимнарның сөйләмдә кулланылышын күзәтү. 

Сүз төзелеше 

Тамырдаш сүзләр турында төшенчә бирү. Аларны омонимнардан аеру. Сүз тамыры 
hәм кушымчаны билгеләү. Сүз ясагыч кушымчалар турында төшенчә 6ирү. Тамырдаш 
сүзләрнең төрле сүз ясагыч кушымчалар ярдәмендә ясалуы. Сүз составын тикшерү 
күнегүләре үтәү. 

Морфология 

Суз төркемнәре турында төшенчә биру. Исем, аның мәгънәсе hәм сөйләмдә 
кулланылышы. Исемнәрнең сораулары. Кем? Нәрсэ? сорауларына җавап биргән 
исемнәрне аеру. Ялгызлык hэм уртаклык исемнәрне таба белу. Исемнәрнең берлек hәм 
куплек сан формалары. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Килеш сораулары. Исемнең 
тартым белән төрләнеше. Исемгә морфологик анализ ясау күнегүләре. 

Сыйфат, аның мәгънәсе hәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфатның сораулары. 
Сыйфатның төрле (төс, форма, күләм, характер һ.б.) билгеләрне белдерүе. Сыйфатның 
исемгә бәйләнеп килүе. Сыйфат дәрәҗәләре. Сыйфатка морфологик анализ ясау. 

Алмашлык. Алмашлык турында гомуми төшенчә. Зат алмашлыклары, мәгънәсе 
hәм сөйләмдә кулланылышы. Берлек hэм куплек сандагы I, II, III зат алмашлыклары, 
аларның килеш белән төрләнеше. 

Фигыль, аның мәгънәсе hәм сөйләмдә кулланылышы. Нишли? Нишләде? Нишләр? 
сорауларына җавап биргән фигыльләрне аеру. Фигыльнең зат-сан белэн төрләнүе. Аның 
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төрле заман формалары (хәзерге, үткән, киләчәк заманнар). Фигыльнең барлыкта hэм 
юклыкта килүе. Фигыльгә морфологик анализ ясау. 

Рәвеш, аның мәгънәсе, сораулары hәм сөйләмдә кулланылышы. 
Бәйлекләр, аларның сөйләмдәге әhәмияте. 
Кисәкчәләр (да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит). Аларның дөрес 

язылышы. 
Синтаксис 

Сүз, сүзтезмә hәм җөмләләрне аеру, аларның аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты 
ягыннан хикәя, сорау, боеру, тойгылы җөмләләр hәм аларны дөрес интонация белән уку, 
алардан соң тыныш билгеләрен кую. 

Җөмлә. Җөмләнең баш hәм иярчен кисәкләре турында төшенчә. Сузтезмәдәге 
сүзләр hәм җөмлә кисәкләре арасында мәгънә бәйләнешен сораулар ярдәмендә ачыклау. 

Теркәгечле ( ә, ләкин) hәм теркәгечсез тиңдәш кисәкле җөмләләрне табу hәм 
мөстәкыйль төзу. Тиңдәш кисәкле җөмләләрдә санау интонациясе. 

Гади hәм кушма җөмләләрне аеру. 
Орфографик hәм пунктуация. Орфографик зирәклек тәрбияләү. 
Дөрес язу кагыйдәләрен куллану: 
• сузык аваз хәрефләрен дөрес язу кагыйдәләре; 
• тартык аваз хәрефләрен дөрес язу; 
• сүзне юлдан-юлга күчерү; 
• җөмлә башындагы беренче сузне hәм ялгызлык исемнәрне баш хәреф белән язу; 
• калынлык (ъ) hәм нечкәлек (ь) билгеләре; 
• һэмзэ [ ' ] авазын белдерү; 
• җөмлә ахырында нокта, сорау hәм өндәү билгеләре; 
• тиңдәш кисәкле җөмләләрдә өтер кую. 
Сөйләм үстерү. Аралашу ситуациясен - аралашу кем белән, кайда, нинди максат 

белән башкарылуын аңлау. Yз фикереңне әйтү hәм аны дәлилләү. Әңгәмә үткәрүнең төп 
күнекмәләрен үзләштерү (сүз башлау, әңгәмәгә кушылу, аны дәвам итү, игътибарны 
җәлеп итү h.б.). Уку, көндәлек аралашу шартларында сөйләм әдәбе нормаларын 
үзләштерү (сәламләү, хушлашу, гафу үтенү, рәхмәт әйтү, сорау белән мөрәҗәгать итү). 
Татар телен йомшаграк белүче кешелэр белән аралашканда сөйләм әдәбе үзенчәлекләре. 

Аерым темага караган сөйләм текстлары (сурәтләү яки хикәяләү формасында) 
кулланып, телдән монологик сөйләм оештыру. 

Текст. Текст билгеләре. Тексттагы җөмләләрнең мәгънә бердәмлеге. Текстка исем 
бирү. Тексттагы җөмләләрнең эзлеклелеге. Текст кисәкләренең (өлешләренең) 
эзлеклелеге (абзац). 

Текст буенча комплекслы эш: аңа исем бирү, җөмлә hәм текст кисәкләренең 
эзлеклелеген аңлау. 

Текст планы. Бирелгән текст буенча план төзү яки бирелгән план буенча үз 
текстыңны төзу. 

Текст типлары: сурәтләү, хикәяләү формасындагы текстлар. Аларның 
үзенчәлекләре. 

Котлау тексты hәм хат язу. Язма сөйләмнең төгәллеген, дөреслеген hәм 
сәнгатьлелеген саклап, аерым текстлар төзү hәм бирелгән текстларны тикшерү, төзәтү; 
текстта синонимнар, антонимнар куллану. 

Изложение hәм сочинениенең төп төрләре белән танышу (билгеләмәләрен 
ятламыйча): бирелгән текстны тулысынча яки аерым файдаланып, төрле урыннарын 
(сүзләрен) сайлап языла торган изложение, сочинение элементлары булган изложение, 
хикәяләү-сурәтләү  рәвешендәге сочинение. 

Әдәби уку - башлангыч мәктәптә төп гуманитар предметларның берсе, чөнки 
укучы әдәби уку ярдәмендә башка предметларны да үзләштерү мөмкинлегенә ия була. Бу 
фән аша кече яшьтәге мәктәп баласына hәрьяклы белем бирелә. Укучының аңы дөньяны 
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дөрес күзаллый алырлык уяу була. Бары тик югары аң тәрбияләп кенә әйләнә-тирәне 
дөрес аңларга өйрәтергә мөмкин. 

Башлангыч мәктәптә әдәбият дәресләренең төп максаты: 4 ел уку дәверендә балада 
дөрес hәм йөгерек уку күнекмәләре булдыру, халык авыз иҗаты, язучы hәм шагыйрьләр 
әсәрләре белән якыннан таныштыру, чәчмә hәм шигъри әсәрләрне укып, эстетик ләззәт 
алырга өйрәтү. Әдәби уку дәресләренең төп бурычы - укучыларда йөгерек, аңлы, 
сәнгатьле уку күнекмәләре булдыру, текст hәм китап белән эшләү осталыгы тәрбияләү. 

Соңгы елларда күп кенә ата-аналар балаларын рус мәктәбендә укытырга тырыша. 
Бу балалар өйдә дә, мәктәптә дә рус телендә аралашалар, ләкин татарча сөйләмнәре 
хаталы була. Алар татар телен аңлыйлар, ләкин фикерләрен төгәл hәм матур итеп әйтә 
белмиләр. Шуңа күрә укытучы ике телне дә камил белергә, балаларга hәрвакыт ярдәм 
итеп, кирәк чакта, ике телне чагыштырып өйрәтә белергә тиеш. 

 

 

2.2.2.4. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 
др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 
материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 
основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 
и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 
видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 
и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 
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2.2.2.5. Литературное чтение на татарском языке (для русскоязычных детей) 
Укыту предметының төп эчтәлеге 

Сөйләм эшчәнлегенең төрләре 

Сөйләү. Коммуникатив бурычны уңышлы хэл итү өчен, аралашу максаты hәм 
аның шартларына бәйле тел чараларын сайлау. Диалогик сөйләмгә (сөйләшүне башлау, 
дәвам итү hәм тәмамлау), игътибарны җәлеп итү күнекмәләренә ия булу. Телдән 
монологик сөйләм (тасвирлау, хикәяләү, фикер йөртү) күнекмәләренә ия булу. Көндәлек 
аралашу ситуацияләренә бәйле сөйләм әдәбе үрнэкләрен гамәли үзләштерү (сәламләү, 
саубуллашу, гафу үтенү, рәхмәт әйтү, үтенеч белдерү). Орфоэпик нормаларны үтәү. 

Тыңлап аңлау. Телдән аралашуның максатына hәм ситуациясенә төшенү. 
Ишеткән сөйләмне адекват кабул итү. Тыңлана торган тексттагы мәгълүматны аңлау, 
аның эчтәлеге буенча сорауларга җавап 6ирү. 

Уку. Текстны укып, төп мәгълүматны табу. Текстның эчтәлегенә нигезләнеп, гади 
нәтиҗәләр ясау. Тексттагы мәгълүматны гомумиләштерү. Текстның тел үзенчәлекләрен, 
эчтәлеген анализлау. 

Язу. Хәреф hәм иҗекләрне, сүзләр hәм сүзтезмәләрне, җөмләләрне язу. Пөхтә hәм 
матур язу күнекмәләренә ия булу. Өйрәнелгән кагыйдәләргә нигезләнеп, сүзләрне 
күчереп язу, ишетеп язу. Укылган яки тыңланган текстның эчтәлеген язу. Балаларга 
кызык булган темаларга кечкенэ сочинениеләр язу. 

Сөйләмнең предмет эчтәлеге 

Телдән hәм язма сөйләмнең эчтәлеге белем hәм тәрбия 6ирү максатларына, шулай 
ук башлангыч мәктәп укучыларының яшь үзенчәлекләренә hәм мәнфәгатьләренә туры 
килә. Ул түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

Узем турында. Танышу. (Исеме, яше, кайда яшәве, укуы). 
Мин hәм минем гаиләм. Гаилә әгъзалары, аларның исемнәре, hөнәрләре. 
Көндәлек режим. Өйдәге эшләр. Гигиена. Сәламәтлек. 
Кибеткә бару: өс киеме, аяк киеме, ашамлыклар, уенчыклар, китап кибетендә. 

Базарда. 
Бәйрәмнәр: туган көн, Яңа ел, 8 Март - Халыкара хатын-кызлар көне. Татар hәм 

рус халыкларының милли бәйрәмнәре hәм йолалары. Бүләклэр. Кафеда. Котлаулар. 
Минем мавыгуларым. Минем яраткан шөгыльләрем hәм уеннарым. Спорт уеннары. 

Минем яраткан әкиятләрем. Ял көне (зоопаркта, циркта, бакчада). 
Мин hәм минем дусларым. Исемнәре, яшьләре, тышкы кыяфәтлэре, холыклары, 

мавыгулары. Уртак шөгыльләр. Хат язу. 
Минем мәктәбем hәм сыйныфым. Дәресләр, уку әсбаплары. Укытучылар. Татар 

теле дәресләре. Түгәрәкләр, спорт секцияләре. Сыйныфташлар белән үзара мөнәсәбәтләр. 
Өлкәннәргә хөрмәт. Әдәпле сөйләшү кагыйдәләре. Өлкәннәргә булышу. 

Өлкәннәрне хөрмәт итү. 
Әйләнә-тирә дөнья. Йортым, фатирым, бүлмәм: бүлмәләрнең исемнәре, жиһазлар. 

Туган як табигате. Йорт hэм кыргый хайваннар. Кошлар. Yсемлекләр. Ел фасыллары. 
Ьава торышы. Экология. 

Минем республикам. Гомуми мәгълумат: исеме, башкаласы, шәhәрләре, елгалары. 
Транспорт. Истәлекле урыннар. 

Сәяхәт итү. Җәйге ял. Кышкы ял. Авылда ял иту. 
Татар халкыныц куренекле шәхесләре. Балалар язучылары hәм шагыйрьләре. 

Композиторлар hәм рәссамнар. 
Татар халык авыз иҗаты үрнәкләре hәм балалар өчен әсәрләр (санамышлар, 

тизәйткечлэр, табышмаклар, шигырьләр, жырлар, әкиятләр, хикәяләр). 
Татар сөйләм этикеты үрнәкләре (танышу, исәнләшу, рәхмәт әйтү, саубуллашу, 

үтенеч белдерү, гафу үтенү). 
Тел чаралары hәм аларны куллану кунекмәләре 
Графика, каллиграфия, орфография. 
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Татар алфавиты. Аваз-хәреф мөнәсәбәтләре. Транскрипция билгеләре. Уку hәм язу 
кагыйдәләре. Сузне юлдан-юлга кучеру. Җөмләне баш хәрефтэн яза башлау. Ялгызлык 
исемнэрне баш хэрефтэн язу. Җөмлә ахырында тыныш билгелэре (нокта, сорау hэм өндәү 
билгеләре). 

Сөйлэмнең фонетик ягы. 
Татар телендәге барлык авазларны ишетеп тану. Калын hәм нечкә әйтелешле 

сузләр. Сингармонизм законы. Сингармонизм законына буйсынмаган сузләр. [э], [ у] ,  [е], 
[ы], [э], [о] сузык авазлы сузләр. Кушма сузләр (көньяк, төньяк, кулъяулык); узенчәлекле 
тартык авазлы ([къ], [гъ], [w], [ж], [ц], [h], [ч], ['] (hәмзэ)) сузләр, ике тартык янәшә килгән 
сузләр (аккош, китте). Я, ю, е хәрефләре булган сузләр: ярата [йарата], яши [йэши], юл 

[йул], юкә [йукә], ел [йыл], егет [йэгэт]. Кыска hәм озын сузыклар, яцгырау 
тартыкларның ижек яки суз ахырында саңгыраулашуы. Суз, фраза басымы hәм аның 
узенчәлекләре. Демләнең мәгънәви төркемнәргә бүленеше. Хикәя, боеру, тойгылы 
жемлэлэрнең ритмик-интонацион узенчәлекләре. Санау интонациясе. Сөйләм этикеты 
урнәкләрендә интонация. 

Сөйлэмнең лексик ягы. 
Башлангыч мәктәптә аралашу темаларына караган 1000 гә якын лексик берэмлекне 

рецептив hәм продуктив рәвештә узләштеру. Гади тотрыклы гыйбарәлэр; татар сейләм 
этикеты берәмлеклэре, клишелар. Татар hәм рус теллэре өчен уртак сузләр. Алынма 
сузлэр (мәсәлән, компьютер, фильм). Суз ясалышы турында беренчел мәгълумат биру: 
парлы (савыт-саба), кушма (ташбака) hәм тезмэ (салават купере) сузләр. Куп мэгънәле 
сузләргэ гади мисаллар. 

Сөйләмнең грамматик ягы. 
Кем? Нэрсэ? сорауларына жавап бирә торган сузләр. Исемнәр. Исемнэрнең сан 

белэн терләнеше. Исемнәрнең килеш белэн төрлэнеше. Исемнэрнең тартым белән 
төрлэнеше. Ялгызлык исемнәр. Гади, чагыштыру hэм артыклык дәрәжэсендәге 
сыйфатлар. Зат, сорау, курсэту (бу, менэ) алмашлыклары. Зат алмашлыкларыныц иялек 
hәм юнәлеш килешләрендә кулланылышы. Микъдар саннары (1000 гә кадәр), тәртип 
саннары (100 гә кадэр). Хәзерге заман, билгеле hәм билгесез уткән заман хикәя 
фигыльнең барлыкта hэм юклыкта зат-сан белэн төрләнеше. Фигыльнең инфинитив 
формасы. Вакыт рәвешләре (буген, иртэгэ, кичэ, иртэн). Урын рәвешләре (анда, монда). 
Еш кулланыла торган бәйлеклэр: белән, турында, өчен, саен, кебек, кадэр, соң, аша. 
Бэйлеклэрнец исемнәр hәм алмашлыклар белән кулланылышы. Бәйлек сүзлэр (алдында, 
артында, астында, естендэ). Кисәкчәләр (-мы/-ме, тугел, эле). 

Җөмләнең төп коммуникатив төрлэре: хикәя, сорау, тойгылы, боеру җөмләләр. 
Татар жөмләсендә суз тәртибе. Раслау hәм инкарь жөмлэлэр. Гади фигыль хәбәрле (Мин 
татарча беләм), исем хәбәрле (Бу - минем дустым) hәм гади жөмлә. Гади жәенке 
жемләләр. Тиңдәш кисәкле жөмләләр. hэм, э, ләкин, чөнки теркәгечле жөмләләр. 

Татар сөйләм этикеты урнәкләре 

• Исәнмесез! Исәнме! Сәлам! 
• Хәерле иртә! Хәерле көн! Хәерле кич! 
• Хәлләр ничек? Рәхмәт, яхшы. 
• Бик зур рәхмәт сезгә. 
• Исән-сау булыгыз! 
• Керергә ярыймы? Эйе, ярый, рәхим итегез. Юк, ярамый. 
• Чыгарга ярыймы? Эйе, ярый. Юк, ярамый. 
• Гафу итегез (гафу ит), алырга мөмкинме? Эйе, мөмкин. Юк, мөмкин түгел. 
• Кабатлагыз (кабатла) әле! 
• Ашыгыз тәмле булсын! 
• Эйе, мин риза. Юк, мин риза түгел. 
• Мин бик шат. Мин дә бик шат. 
• Сорарга ярыймы ? 

• Зинhар өчен, әйтегез әле. 
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• Әйе, мин сезне тыңлыйм. 
• Котлыйм сезне! 
• Хәерле юл! 
• Нәрсә булды? 

• Әлбәттә. 
• Тагын килегез! 
• Сау булыгыз! (Сау бул!) 
• Исән булыгыз! (Исән бул!) 
• Хушыгыз! (Хуш!) 

Социаль-мәдәни кунекмәләр 

Башлангыч мәктәптә татар телен укытканда, укучыларны Татарстан 
Республикасыныц шәhәр hәм елга исемнәре, башкаласының истәлекле урыннары, татар 
халкыныц күренекле шәхесләре, татар халкының милли бәйрәмнәре hәм гореф-

гадәтләре, балалар өчен язылган популяр әдәби әсәрләрнең кайбер персонажлары, 
популяр экиятләрнең сюжетлары, шулай ук балалар фольклоры үрнэклэре (санамышлар, 
тизэйткечлэр, табышмаклар, мәкальләр, җырлар) белән таныштыру. 

2.2.2.6. Литературное чтение на татарском языке (для татарских групп) 
Тыңлау (аудирование) 

Ишеткән сөйләмне кабул итү (эңгәмәдэшеңнең фикерләрен, төрле текстларны 
укыганда тыңлый белү). Сөйлэм барышында әйтелгән фикерне аңлау, ишеткән әсэрнең 
эчтэлеге буенча сорауларга җавап 6елү, вакыйгаларның эзлеклелеген билгелэү, рус 
әдәбияты әсэрләре белән чагыштырып карау. 
Уку. Кычкырып уку 

Татар теленең үзенчэлекле авазларың дөрес эйтэ белү. Иҗекләп укудан экренләп 
йөгерек, аңлап, сүзлэп укуга күчү. 

Уку тизлеген даими арттырып бару. Аны текстның мәгънәсен тиешле югарылыкта 
аңларлык дәрәҗәгә җиткерү. Укыганда орфоэпик hәм интонацион нормаларны саклау. 
Җемләләрне укыганда тыныш билгеләрен интонация белән аеру. 
Эчтән уку 

Яшь Yзенчәлекләренә туры килгэн күләмдәге hәм жанрдагы эсәрләрне эчтән 
укыганда мәгънәсен аңлап җиткерү. Тексттан тиешле мэгълүматны таба белү. 

Төрле стильдәге текстлар белән эш 

Төрле стильдәге - әдәби, дәреслек, фәнни-популяр текстлар турында гомуми 
күзаллау булдыру, аларны чагыштыра белү. Фольклор текстының үзенчәлекләрен табу. 
Текстны төрле җемләләр тезмәсеннән гамәли аеру. Эсәрнең исеменэ hәм бизәлешенә 
карап, эчтэлеге турында белә алу. 

Укытучы ярдәмендә текстның темасын, төп фикерен, төзелешен ачыклау; текстны 
мәгънәле кисәкләргә бүлү, аларны исемләү. Төрле мэгълүмат белән эшли алу. Текст 
буенча сорауларга җавап 6ирү, иптэшеңнең чыгышын тыңлау, эңгәмә вакытында, 
текстны кулланып, җавапларны тулыландыруда катнашу. 
Библиографик культура 

Сәнгатьнең бер төре буларак китап. Китап - кирәкле белемнәрнең чишмәсе. Әдәби 
уку китабы, әдәби әсәр, белешмәлекләр. Китап элементлары: эчтәлеге яки бүлекләр 
исемлеге, титул бите, иннотация, иллюстрацияләр. Китап типларын ачыклау: әсәр, 
жыентык, сайланма әсәр, вакытлы матбугат, белешмәлеклэр (сүзлек, энциклопедия). 

Бирелгән исемлек, картотека буенча китап сайлый белү. Алфавит каталогыннан 
файдалану. Яшь үзенчәлекләренә туры килгэн сүзлек hәм белешмә материалларны 
мөстәкыйль куллана белү. 

Әдәби эсәр тексты белән эш 

Әсэрнең исемен аның әчтэлегенэ мөнәсәбәтле рәвештэ аңлау. Укытучы ярдәмендә 
әәэби эсәрнең сәнгати үзенчәлекләрен билгеләү. Халык авыз ижаты әсәрләренең гомум 
кешелек эхлак кагыйдәләрен hәм кешелэрнең үзара мөнәсәбәтләрен күрсэтүен ачыклау. 
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Әсәр геройларының эш- гамәлләренә әхлак кагыйдәләре нормаларыннан чыгып бәя бирү. 
Туган ил, Ватан тешенчәсен аңлау, Россия халыклары мисалында әдәбиятта төрле милләт 
халыкларының туган илгә мәхәббәте турында күзаллау булдыру. Төрле халыкларның 
фольклорында тема, идея, геройларның охшашлыгы. Телнең сурәтләү чараларын 
кулланып, мөстәкыйль рәвештә текстны күз алдына китерү: укытучы сораулары буенча 
эпизодларны бер-бер артлы искэ төшерү, иллюстрацияләр буенча сейлэү, эчтәлеген 
сейләү. 

Эсәр героена характеристика 6ирү. Эсәрдән геройны hәм вакыйгаларны 
характерлаган сүзләрне табу. Укытучы ярдәмендә катнашучыларның эш-гамэллэренең 
мотивларын билгеләү, аларны анализлау, чагыштыру. Геройларның эш-гамәлләрен 
капма-каршылыгы яки охшашлыгы буенча чагыштыру. 

Әсәр героеның портретын, характерын аның эш-гамәлләре hәм сөйләме аша ачып 
бирү. 

Әдәби әсәрнең эчтәлеген сөйлэүнең төрләрен - тулы, сайлап, кыскача (төп фикерне 
эйтү) үзләштерү. 

Текстның эчтэлеген тулысынча сөйлэү: бирелгән өзектәге төп фикерне ачыклау, 
кирэкле сүзләрне билгеләү, исем кушу, эпизодның эчтәлеген тулысынча сөйлэү, hәр 
өлешнең hәм текстның төп фикерен билгеләү, hәр өлешкә hәм тулаем текстка исем кушу, 
укытучы ярдәмендә план тезү. 

Бирелгән өзекнең эчтәлеген сайлап сөйлэү: геройга характеристика 6ирү (кирәкле 
сүзлэрне тексттан сайлап алу), вакыйга барган урынны сурәтләү (урынны сурәтләгән 
сүзләр, сүзтезмәләрне тексттан алып). 

Төрле әсәрдәге охшаш ситуацияләрне, геройларны табу, чагыштыру, тәржемэ иту. 
Уку материалы белән эш итү. 
Әсәрнең исемен аның әчтәлегенә бәйле рәвештә аңлату. Уку, фәнни-популяр 

текстларның үзенчәлекләрен ачыклый белү. Мәсәл, санамыш, әкият, тизәйткеч, үртәвеч, 
такмаза, мәзәк, табышмак, бишек жырларының гомуми үзенчәлекләрен аңлау. Текстның 
төп фикерен, микротемаларны, төп hәм терәк сүзлэрне табу. Эчтәлекне тулысынча hәм 
кыскача сөйләү (төп фикерне ачыклау). 

Сөйләм (аралашу культурасы) 
Сөйләм төре буларак диалог. Диалогик сөйләмнең үзенчәлекләре: сорауны аңлау, 

аларга жавап бирү; текст буенча сораулар куя белү. Әңгэмэдэшеңне бүлдермичэ тыңлый 
hәм, әдәпле итеп, тикшерелә торган мәсьәлә буенча үз фикерецне эйтү. Текстка hэм шэхси 
тэжрибэгэ нигезлэнеп, текст турында үз фикереңне эйтү. Дәрестэн тыш аралашу 
вакытында сөйләм әдәбе нормаларыннан тайпылмау. Фольклор әсәрләре нигезендә милли 
этикет үзенчәлекләре белән таныштыру. Сүзлек эше (туры, күчерелмә, күпмәгънәле 
сүзләрне аерып карау, сүзлек дәфтәрләренә язу), укучыларның сүзлек байлыгын 
максатчан тулыландыру. 

Сөйләм төре буларак монолог. Автор текстына таянып, тәкъдим ителгән яки 
укытучы әйткән тема буенча зур булмаган текст (монолог) төзү. Сөйләмдә текстның төп 
фикерен чагылдыру. Текстның эчтәлеген төгәл сөйләп 6ирү. Чыгышыңны дөрес 
планлаштыра алу. Монологик сөйләмнең үзенчәлекләрен искә алып, синоним, антоним, 
чагыштыруларны урынлы куллану. 

Укылган әсәрнең дәвамы буларак, телдән сочинение, рәсем яки бирелгэн тема 
буенча кечкенә хикәя төзү. 

Балалар китабы белән эш 

Россиядә яшәүче төрле милләт халыкларының авыз иҗаты әсәрләре. XIX-XX 

гасырда яшәгэн классик язучыларның (шул исәптән балалар язучыларының да) әсәрләрен 
өйрәнү. Чит ил hәм хәзерге көн язучыларының кече яшьтәге мәктәп баласы аңлый 
алырлык әсәрләрен 6ирү. 

Төрле китаплар (тарихи, маҗаралы, фантастик, фәнни-популяр басмалар, 
белешмәлеклэр, энциклопедиялэр) hәм балалар вакытлы матбугаты белән танышу. 
Юмористик әсәрләр. 
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Балаларга тәкъдим ителә торган төп темалар: төрле халыкларның авыз иҗаты, 
Туган ил, табигать, балалар, җэнлекләр, яхшылык hәм яманлык. 

Әдәби әсәрләрне гамәли үзләштерү. 
Укытучы ярдәмендә әдәби тексттан сәнгатьлелек чараларын: синоним, антоним, 

эпитет, чагыштыру, метафора, гиперболаларны табу hэм аларның әhәмиятен билгеләү. 
Чәчмә hәм тезмә сөйләмне тану, аеру; тезмә сөйләмнең үзенчәлекләрен (ритм, 

рифма) билгеләү. 
Фольклор hәм автор әсәрләрен аеру. Әсәрләрнең жанр төрлелеге. Фольклор 

формасы буларак бишек җыры, үртәвечләр, мәкальләр, әйтемнәр, табышмаклар; аларны 
тану, аеру, төп фикерен билгеләү. Әкиятләр (хайваннар турында, тормыш-көнкүреш, 
тылсымлы) белән танышу. Әкиятләрнең әдәби үзенчәлеге, тел байлыгы, төзелеше. Автор 
әкиятләре. 

Хикәя, шигырь, мәсэл жанрлары турында гомуми күзаллаулар, төзелеш 
үзенчәлекләре, сәнгатьлелек чаралары. 

«Әдәби уку» программасы укучы эшчәнлегенә бәйле эш төрләрен барлый. 
Дәресләрдә сәнгатьле уку, текстның эчтәлеген сөйләү, эзер темага телдән яки язмача 
текст әзерләү, иллюстрацияләр белэн эшләү, рольләргэ бүлеп уку, уен кебек эш төрләре 
күз алдында тотыла. 

Кече яшьтәге мәктәп баласы өчен әдәби уку программасы укучыларда сөйләм теле 
үстерү, уку, ишеткәнне сөйли белү, диалог төзү, сөйләм әдәбен саклау, укылган әсәр 
буенча фикер алышуда катнаша алу мөмкинлеге тудыра, әдәби китап укуга ихтыяҗ 
тәрбияли. Бала укылган текстка карата үз мөнәсәбәтен белдерергә hәм башкалар фикерен 
тыңлый белергә дә өйрәнә. 

Әдәби уку предметының эчтәлеге 

Программа әдәби әсәрләр белән эшләү юллары, алымнары белән таныштыра, шул 
ук вакытта укытучыга иҗади эшләү мөмкинлеге дә калдыра. 

Халык авыз иҗаты әсәрләре 

Халык авыз иҗаты турында гомуми күзаллау. Авторларының булмавы, телдән 
сөйләм, гамәли уен характерындагы кече жанр әсәрләре. Бишек җырлары, санамыш, 
табышмак, тизәйткеч, эндәшләр. Әйләнмәле hәм чылбыр әкиятләре. Халык авыз 
иҗатының табышмак, әйләнмәле әкият кебек төрләрен гамәли үзләштерү. 

Сүрәтләнгән вакыйгаларга карата автор фикере (әсәр исеме, геройларга 
характеристика, автор бәяләмәсе). 

Хайваннар турында әкиятләр. Әкиятләр турында гомуми күзаллау. Татар 
халкының хайваннар турындагы әкиятләрендә төп герой, аның характеры. Россия 
халыклары әкиятләре. Хайваннар турында әкиятләрнең, гасырлар кичеп, хәзерге көнгә 
кадәр килеп җитүе: бик борынгы әкиятләр, борынгы әкиятләр, әкияти вакыйгалар. 

Әкиятләрнең тәрбияви роле. Геройларның характеры, аларның акыл-фигыльләре, 
hәрвакыт ярдәмчел, киң күңелле булуларына игътибар итү, ишарә ясау. Күчмэ сюжетлар. 

Тылсымлы әкиятләр. Сюжет куелышы. Тылсымлы дөньядагы предметлар, 
әкияти төсләр, тылсымлы булышчылар. Борынгы заманнарда дөньяны танып белү (төрле 
көчләр, кешенең хайванга, үләнгә, табигать күренешләренә әверелүе). Тылсымлы 
әкиятләрнең төзелеш үзенчәлеге (вакыйгаларның чылбыр рәвешендә үрелеп баруы, 
кабатлаулар). Тылсымлы әкият геройлары. Тылсым дөньясы, булышчылар, тылсымлы 
предметлар, тылсымлы саннар (3, 7, 13, 40). Әкият геройларының тылсым дөньясына 
сәяхәт итүе, сынаулар аша үтүе, явыз көчлэрне җиңүе, гаделлекнең тантана туе. Дөнья 
халыклары әкиятләре. 

Тормыш-көнкуреш әкиятләре. Тормыш-көнкуреш әкиятләренең килеп чыгышы. 
тылсымлы әкиятләрдән аермалы яклары. Әкиятләрдә проблемалар, үгет-нэсыйхәт бирү, 
юмор хисе. 

Автор әкиятләре. Автор hәм халык әкиятләрендә сюжет-композиция охшашлыгы; 
яңа мәгънәви төсмерләр биру. Татар, рус, дөнья классикасында халык әкиятләре hәм 
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автор әкиятләрендә охшашлык: сихри кечләрне жиңу юллары (халык әкиятләрендә), 
ярату хисенең көче (автор әсәрләрендә). 

Риваять, бәет, мифлар турында гомуми кузаллау булдыру. Риваять, бәет, 
мифларда кешеләр тормышының чагылышы, табигый көчләрнең кешеләргә ярдәмгә 
килуе. Кешелек дөньясы hәм тылсымлы дөнья арасындагы бәйләнеш. 

Мәкальләр. Мәкальләр - халыкның тормыш тәжрибәсеннән тупланган акыллы 
сузләр. Мәкальләрне төрле ситуацияләрдә урынлы куллана белергә кунектеру. Төрле 
халыкларның мәкальләре, аларның охшашлыгы. Әкият, мәсәл, хикәяләрнең, 
иллюстрацияләрнең эчтәлегенә туры килә торган мәкальләрне дөрес сайлау. 

Автор эсәрләре 

Тылсымлы шигъри әкиятләр (Г. Тукай. «Су анасы», «Шурэле» h.б.). Аларда халык 
әкиятләре белән сюжет бәйләнеше, композиция узенчәлеге. Автор әсәрләрендә hәм халык 
әкиятләрендәге сюжет кулланылышы (капма-каршы ике дөнья, булышчылыр, тылсымлы 
төслэр). Автор әкиятләрендә, нәкъ халык әкиятләрендәгечә, вакыйгаларның кабатлануы, 
чылбыр рәвешендә төзелуе, аерым сүзләрнең ритмик кабатланып килүе. Автор теленең 
кабатланмас матурлыгы. 

Мәсәлләр 

Мәсәлләрнең ике өлештән - сюжеттан hәм моральдән (угет-нәсыйхәт, әдәп-әхлак 
кагыйдәләре) торуын аңлату. Мәсәлләрнең хайваннар турында әкиятләрдэн килеп 
чыгышы hәм гасырлар дәвамында үсеше. Мәсәл моралендә мәкальләр куллануның 
тәрбияби роле. Татар язучыларының мәсзлләре белән танышу. 

Әдәби жанрлар 

Жанрлар турында гомуми кузаллау булдыру; хикәя, шигырь. 
Хикәя. Хикәянең исеме. Ике образны чагыштырып сөйли белу. Әсәр геройларына 

карата үз фикереңне белдеру. Жанр узенчәлеге: сурәтләнгән вакыйгаларның 
тормышчанлыгы, эхлак кануннарына туры килуе, уйлап табучанлык. Әсәр исеменең төп 
мәгънә hәм эчтәлек белән туры килуе. Хикәя геройлары, аларның портретлары, 
характеры, сөйләм hәм вакыйгалар аша чагылышы. Хикәядә авторның уз геройларына 
мөнәсәбәте. Хикәя герое. Характер hәм тойгылар узенчәлеге. Геройларның характерына 
чагыштырма анализ. Авторның геройга, вакыйгаларга, куренешләргә мөнәсәбәтен 
сиземли алу, үз фикереңне әйтә белү. Хикәяләрдә автор билгеләмәсе: герой портреты, 
катнашучы геройларга характеристика, пейзаж hәм интерьер сурәтләнеше, геройны 
чолгап алган тирәлек. Әкият hәм хикәя жанрының аерымлыклары (бары тик кузәтелә 
генә):әкияттә кискен бирелә, ә хикәяләрдә композициянең уйланылмаган, алдан 
курелмәгән борылыш алуы. Жанрларның максаты төрле булуга игътибар иту: әкиятләрдә 
укучы-тыңлаучыга табигатьнең югары көчләре тәэсире, геройларның халәте бирелсә, 
хикәяләрдә теге яки бу вакыйгада геройларның характерын ачу кузәтелу. Хикәя 
жанрының узенчәлекле якларын кузәту: а) хикәяләрдә вакыйгалар агышы (әсәр героеның 
характерын ачыклау өчен кызыклы хәлләр); э) герой характерының катлаулылыгы; б) 
вакыйга hәм хәлләрнең киеренкелеге; в) әсәрнең сәнгатьле теле. Әсәрдә берничә сюжет 
сызыгы белән вакыйгалар бирелеше, геройларның кичерешләре, жиңуләре. 

Шигырь. Дөньяны шагыйрьләр кузлегеннән чыгып танып белу: шагыйрьнең 
матурлыкны төя белергә өйрәтуе. Рифма белән танышу: аны сиземли, таба, куллана 
белергә кунектеру. Кеше hәм табигать бергәлеге. Әйләнә-тирә дөнья матурлыгының 
шагыйрь өчен илhам чишмәсе булуына инандыру. Шигырьдә чагыштыру, сынландыру, 
эпитет. Автор әсәрләрендә hәм халык авыз иҗатында охшашлык. Чагыштыру, контраст, 
жанландыру кебек гади әдәби алымнарны таба белу. Данлы сөйләмнең мөhим чараларын 
узләштеру күнегүләре: темп, тавыш кече, тон, сейләм мелодикасы (тавышны кутәру, 
тубәнәйту). 

Лирик геройның («Катнашучы герой», «Автор») эчке дөньясын шигъри формада 
ачып 6үлү юллары: әйләнә-тирә табигатьне сурәтләү, хис hәм тойгылар чагылышы. Әсәр 
геройларының сөйләм үзенчәлекләрен билгеләү, аларның эш-гамәлләрен, тирә-юньгә, 
дөньяга карашларын чагыштырып карау, үзеңнең hәм авторның геройга мөнәсәбәтен 
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ачыклау. Тексттагы сүзләренең мәгънә төсмерләрен аера белү hәм аларны сөйләмдә 
куллану, сурәтләү чараларын (чагыштыру, эпитет, метафора, фразеологик берәмлекләр, 
каршы кую, кабатлаулар) тану hәм аңлау. Төрле ел фасылларын чагыштырып, дөньяның 
куп төсле, формаларның күп төрле булуын аңларга ярдәм иту, матурлыкка тиешле хисләр 
белән җавап бирергә, оригиналь hәм стандарт булмаган фикерләргә кызыксыну уяту. Гади 
предметларның гадәти булмаган якларын ачу. 

Геройның эчке дөньясын аның әйләнә-тирэ дөньяны танып белүе аша күрсәтү. 
Шагыйрьләр иҗат иткән дөнъя белән чынбарлык арасындагы охшаш hәм аермалы 
якларны билгеләү. Шигырьләрне укыганда әдәби сүрәтләү чараларын (чагыштыру, 
щанландыру, капма- каршылык, лексик hәм композицион кабатланулар) әзләп табу. 
Авторларның иҗат алымнары турында күзаллау булдыру. Диалогик hәм монологик 
сөйләмне үстерү. 

Әдәби әсәрләрнең башка сәнгать әсәрләре белән бәйләнеше. 
Библиографик культура 

Дәреслектә җиңел генә ориентлашырга өйрәтү: эчтәлектән кирәкле әсәрне тиз генә 
эзләп таба белү. Кече яшьтәге мәктәп баласының дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру: өй, 
мәктәп китапханәләреннән файдалану. Фән буенча сүзлек, белешмә әдәбият, вакытлы 
матбугат белән эшләү. Балалар китабы белән эшләү. Китапның төп элементларын аеру: 
китап тышлыгы, китап төпсәсе, битләре. Китапны саклап тоту кунекмәләре булдыру.  

Тематик hәм монографик җыентыклар турында кузаллау булдыру. Төрле тематик 
җыентыклар тeзү кунекмәләре бирү. «Сайланма эсәрләр» тешенчәсе бирү. Теге яки бу 
язучы, шагыйрь иҗатын өйрәнгәннән соң, аның әсәрләреннән нәни җыентыклар тeзү. 
Китапханәләрдән файдалана белү осталыгын үстерү, тәкъдим ителгән исемлек буенча 
китаплар сайлый белергэ өйрэтү. 

Әдәби китапларда җиңел ориентлашу. Китап ахырында бирелгән әчтәлек белән 
эшләү. Китап элементлары: титул бите, аннотация, китапның рәссам-бизәүчеләре h.б. 
турында өйрәнүне дәвам итү. Аерым әсәр яисә китапка аннотация яза белергә күнектерү. 
Сайланма әсәрләр турында белешмә 6елү. Мэгънәсе аңлашылмаган яисэ авыр язылышлы 
сүзләрне сүзлекләрдән табарга өйрәтү. Язучы, шагыйрьләр турында чыгышлар ясау. 
Китапханәдә ориентлашу. 

Аңлап hәм сәнгатьле уку кунекмәләрен үстерү. Телдән hәм язма сөйләм 
күнегүләре. Аралашу культурасын ныгыту. Темага карата, әсәр буенча үз фикерлэреңне 
тегәл әйтә белү. 

Уку , сөйләу, тыңлау кунекмәләре формалаштыру 

Укучыларны тиз hәм йөгерек укырга гадәтләндерү. Укыганда орфоэпия 
нормаларын төгәл саклау, дөрес тавыш төсмерләре (тавыш көче, темпы) белән укырга 
өйрәтү. Аңлап hәм сәнгатьле уку күнекмәләре булдыру. Укуга карата таләпләрне төгәл 
үтәү: кычкырып укуның дөреслеге, сәнгатьлелеге, укуның тизлеге. 

Юмористик hәм җитди характердагы әсәрләрне кычкырып, яттан укыганда 
эмоциональ характерын чагылдыру. Тавыш төсмерләре - интонация, тон, тавыш көче, 
темп, пауза, логик басым, сүзсез мимика, хәрәкәтләрне биү кунекмәләре. 

Текстларны анализлаганда сәнгатьлелек чараларын табарга күнектерү. Сүрәтләү 
чаралары турында беренчел күзаллау булдыру, кабатлауларның мәгънәсенә төшенү, 
тавышның сәнгатьлелеген ачыклау: рифма, ритм тою күнекмәләре. 

Сәнгатьле уку кунекмәләре формалаштыру (интонация, тон, темп саклап 
кычкырып уку). Автор бирергә теләгән картинаны кузаллау. Эчтән укый белергә 
күнектерү. Чылбыр рәвешендә укыганда үз урыныңны белеп, чират буенча уку. Укылган 
әсәргэ анализ ясау күнекмэлэре. 

 

УКУЧЫЛАРНЫҢ БЕЛЕМЕНӘ, ЭШ ОСТАЛЫГЫНА ҺӘМ КҮНЕКМӘЛӘРЕНӘ 
ТАЛӘПЛӘР 

Укучы белергә тиеш: 
• шигырьләрне сәнгатьле итеп уку; 
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• әсәрнең мәгънәви кисәкләре арасындагы бәйләнешләрне ачыклау, төп фикерне 
билгеләү hәм аны үз сүзләре белән әйтеп 6ирү; 

• кыска куләмле эсәрләрнең эчтәлеген сөйләү; 
• тылсымлы һәм хайваннар турындагы әкиятләрне аера белү; 
• әсәрдәге төп геройга мөнәсәбәт белдеру; 
• укылган әсәрдән чагыштыру, җанландыру, контрастны таба белү; 
• 2-3 татар классигының исемен; 
• 2-3 хәзерге заман язучысы яки шагыйренең исемен, язган әсәрләрен hәм 

аларның эчтәлеген; 
• узенә иң ошаган авторның берничә эсәрен; 
• китапның төрле элементларына карап эчтәлеген билгеләу; 
• сузлекләрдән кирәкле мәгълүматны табу; 
• әсәрләрнен геройларына характеристика бирү, чагыштырулар; 
• авторның үз героена мөнәсәбәтен билгеләу; 
• яраткан әдэби герое турында сөйли белу; 
• дәреслектә дөрес ориентлашу, китап элементларын төгәл билгеләү, авторын, 

исемен, эчтәлек язылган битне табу, иллюстрацияләр белән эшли белу; 
• тематик, монографик эсәрләр җыентыклары тези белу; 
• төрле авторларның 6-8 әсәрен яттан белу; 
• мөстәкыйль рәвештә китаплар сайлый белү, китап элементлары буенча аның 

эчтәлеген ачыклау; 
• сүзлекләр белән мөстәкыйль эшләу; 
• аңлап, йөгерек уку күнекмәләре булдыру; 
• текстның темасын, төп фикерен табу, текстны мәгънәви кисэклэргэ бүлү, 

текстның планын төзу, тулы һәм кыскача эчтәлекне бирә белу; 
• фольклор әсәрләрен тану, автор әсәрләре белән уртаклыгын, аермасын 

билгеләу; 
• әсәрдәге геройлар турында үз фикерләрен әйтә белүләренә ирешү, геройларның 

характерын ачыклау, чагыштыру; 
• сайлап алып, әсәрне яки бер өзекне яттан өйрәну; ныгыту; 
• дәреслектә оста ориентлашу; 
• эсәрдән өзекләр китереп, аннотацияләр язу; 
• уку елында ейрэнелгэн эдэби эсэрлэрнең исемен, авторын, эчтәлеген; 
• 1-2 балалар журналын, аның булекләрен; 
• теге яки бу авторларның китапларын (бирелгән исемлек буенча, чыгыш әзерләү 

өчен) мөстәкыйль рәвештә китапханәдә сайлый белү, китап элементлары 
буенча аның эчтәлеген ачыклау; 

• сайланган әсәрләрне мөстәкыйль уку. 
Уку һәм сөйләм үстерү буенча 

ТӘКЪДИМ ИТЕЛӘ ТОРГАН ТЕМАЛАР 

• Табигать hәм без (ел фасылларына карата шигъри hәм чәчмә әсәрләр). 
• Бәхетле балачак. 
• Эдәп-әхлак кагыйдәләре. 
4.Халык авыз ижаты (әкиятләр, табышмак, такмаклар, санамышлар, 
мәзәкләр). 
 5.Әкиятләр (төрле милләт халыклары әкиятләре, язучылар ижат иткән 
әкиятләр). 
• Туган ил, туган җир. 
• Безнең дусларыбыз. 
• Гаиләдә туганлык хисләре. 
• Ел фасыллары бизәкләре. 
• Туган якның серле табигате. 
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• Без - әкият дуслары. 
• Шигърият дәфтәре. 
• Балачак мизгелләре. 

 

2.2.2.7. Иностранный язык (английский) 
Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
• Диалогическая форма 

Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог — побуждение к действию. 
• Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения 
Читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
• Владеть: 
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 
личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there is/there 
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный 
вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -

ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 
глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 
утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. Безличные 
предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). Предложения с оборотом there 
is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с союзами and и ЬШ;.Сложноподчинённые предложения с 
because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и множественном 
числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 
определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 
персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, 
а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 
в странах изучаемого языка. 
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Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 
• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 
• пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, 

правил; 
• вести словарь (словарную тетрадь); 
• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 
Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 
текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 
тематическом планировании. 

2.2.2.8 Математика и информатика 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 
на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел. 
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 
объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 
др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 
диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.9. Окружающий мир 

Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 
природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 
(23 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 
в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
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Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- 

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 
Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 
др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 



145 

 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда, духовно- нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 
в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом, 
электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

2.2.2.10. Основы религиозной культуры и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 
Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 
верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 
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Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 
Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 
народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ 
ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 
Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 
Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 
буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 
дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские 
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 
обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 
религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 
Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
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2.2.2.11. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 
(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 
российскогои мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 
характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 
животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления народа о 
мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 
формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска 
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 
тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 
Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 
декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 
черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русскогои зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 
Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 
в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 
культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 
искусстве. Образ защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 
бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 
и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительногои 
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 
книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 
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Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 
подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.12. Музыка 
1 класс 
Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 
тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 
инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 
исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 
произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 
игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 
певческого дыхания. 

Ритм - движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 
коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 
длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 
ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 
музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 
пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 
устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 
чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 
аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 
аккомпанементы к пройденным песням. 
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Мелодия - царица музыки 
Мелодия - главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 
свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 
Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение 
с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность - интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 
музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 
Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 
«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы 
внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 
характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 
исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 
инструментов в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 
числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 
маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 
концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 
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Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 
изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и 
клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические 
оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 
ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 
фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 
зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 
расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 
диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 
оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания 
музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и 
нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 
использованием знаков - линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 
песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 
по нотам. 

Я - артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 
импровизация-ответ; соревнование солистов - импровизация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 
театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 
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хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 
игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», 
«Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 
весенних хороводов - «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 
одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 
«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 
регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 
коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 
академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 
народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 
Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 
регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн - главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. 
Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 
фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 
видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 
оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 
игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 
движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 
«мелодия- аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 
инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 
простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 
ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 
треугольник, реко-реко и др. 
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Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 
инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 
октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 
(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 
диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 
возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных 
хоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 
остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры 
на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 
Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 
Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 
форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 
(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 
«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 
инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 
Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 
в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 
контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 
моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная 
эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка 
с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 
В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 
музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 
жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 
театра). Балет, опера. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 
признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 
основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 
Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича 
и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 
моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 
элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 
мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 
Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 
всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 
мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 
инструментов. 

Я - артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 
концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 
инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 
мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов - импровизация простых 
аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы проведения 
открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 
театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
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Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений 
в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 
функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 
показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 
пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 
части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 
работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 
проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 
ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 
оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 
тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 
фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 
звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 
фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 
инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 
произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 
детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 
культуры. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 
академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного 
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 
народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 
элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 
оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 
инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке 
М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 
фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 
гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 
Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 
использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 
синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 
каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 
использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 
инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 
оркестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 
узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 
материале. Форма рондо. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 
гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 
Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 
элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 
двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально- 

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 
на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 
ладов. 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 
календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 
инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 
мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра - исполнение 
«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 
третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 
«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» 
и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и 
разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 
т.д. 



158 

 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 
жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 
мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 
контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 
аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 
(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 
длительностями / две партии - ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 
дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 
Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 
исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 
ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 
аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 
синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 
интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 
эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 
инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 
инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 
исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 
Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 
инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 
партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 
различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 
исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 
инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 
разнообразием музыкально-театральных произведений. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 
декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. 
Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 
«Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 
из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. 
А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 
• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 
• создание эмоционального фона; 
• выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), 

«После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения 
Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней 
«Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 
режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 
Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, 
погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. 
Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 
мультфильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 
соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 
программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- 

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 
календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета. 
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 
разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревнование: «солист -солист», «солист -оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 
обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 
программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 
музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 
родителей в музыкально- театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально- инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 
т.д.). Создание музыкально- театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2.2.2.13. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 
(на примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 
социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 
других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 
проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 
другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 
(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 
и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
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детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и Power Point. 

2.2.2.14. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 
для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 
на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 
присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 
и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 
скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 
шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 
лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 
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висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 
упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, 
на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе;  

Ускорение из разных исходныхположений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 
бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 
от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы 
с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 
стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 
 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 
при получении начального общего образования 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 
стремления к нравственному совершенствованию; 
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укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 
формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 
семьи; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество; воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и 
региональных, местных условий и особенностей организации образовательной деятельности , 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 
школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной 
организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть 
согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы - от 
публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 



166 

 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих 
получение образовательных услуг. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 
культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

• Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа 
в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 
самореализация в профессии. 

• Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

• Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

• Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 
консолидация общества; поликультурный мир. 

• Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 
цивилизаций. 

• Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

• Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 
младших. 

• Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 
продуктивное и безопасное общение. 
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• Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 
окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать 
приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 
основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на 
уровне начального общего образования. 

 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации 
обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 
образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 
достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 
этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; уважительное 
отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 
улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
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отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 
знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 
профессий; элементарные навыки работы с научной информацией; 
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 
открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 
здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; базовые 
навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий 
в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 
взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 
сохранения мира в семье, обществе, государстве; 
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первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 
противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; первоначальные 
навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к 
достижениям общечеловеческой и национальной культуры; проявление и развитие 
индивидуальных творческих способностей; способность формулировать собственные 
эстетические предпочтения; представления о душевной и физической красоте 
человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
начальные представления об искусстве народов России; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему 
виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Правовое воспитание и культура безопасности: 
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 
своего села, города; умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 
первоначальные представления об информационной безопасности; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание 
истории, ценностей и традиций своей семьи; 
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 



170 

 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 
в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; ценностные 
представления о родном языке; 
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 
элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
элементарные навыки межкультурной коммуникации; 
Экологическое воспитание: 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 
природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным; 
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно- исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися Гражданско-патриотическое 
воспитание:получают первоначальные представления о КонституцииРоссийской Федерации, 
знакомятся с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 
и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательнаяорганизация 
(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 
учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий 
по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 
вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 
- представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 
ветеранов войны; 
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принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 
центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 
значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 
получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 
участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих 
культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса 
и образовательной организации - овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 
дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 
опытасовместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 
человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике - 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 
учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 
учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 
реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 
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промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 
фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 
так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); приобретают умения и 
навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни.  

Интеллектуальное воспитание: 
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 
сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 
интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 
интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 
учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 
ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 
процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 
проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи 
здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 
театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 
медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям 
различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет- зависимость, 
алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в 
ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 
человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 
органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 
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разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 
спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 
активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 
жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 
изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 
праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 
тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 
поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 
разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 
процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 
проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 
программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 
школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 
регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 
организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 
погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 
образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 
развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 
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созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 
наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 
красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 
телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 
уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных 
и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 
фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 
объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательной 
организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 
Правовое воспитание и культура безопасности: 
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 
деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 
учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 
жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 
самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 
прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 
школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 
дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 
решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 
прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 
молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 
представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 
специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 
деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 
миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 
общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 
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бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения 
и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 
школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 
национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 
спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий 
и др.). Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 
специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 
юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 
проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 
сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 
об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 
клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 
сверстниками - представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 
культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к 
природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 
предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-

юношеских организаций); 
при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 
природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 
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учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитаниюи 
социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 
взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 
уровнях: 

• научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 
педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

• программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

• организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 
взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 
проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 
взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 
результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 
мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 
административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 
способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 
родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 
социокультурный и ценностно- смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления - 
советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов 
от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на 
стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса 
воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 
предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 
процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в 
управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 
детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 
выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе. 
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 
воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 
общества. 
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Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 
и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 
школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 
сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат 
для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные 
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 
социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 
содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 
отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 
воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 
обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия 
уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 
личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 
для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего 
образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 
приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 
социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 
возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором 
видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 
семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 
свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру - ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка 
с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 
быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность 
людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
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выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально 
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 
ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 
диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 
субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 
личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 
«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 
жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 
значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 
задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 
ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 
обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 
педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание - 
это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и 
открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами и родителями (законными представителями), 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 и культурных практик; 
других источников информации и научного знания. 
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Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 
должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 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 в содержании образовательной 
деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 
отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 
пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 
деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 
ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 
личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 
предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 
и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и 
из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 
которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную 
ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 
поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 
духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 
самое главное в человеке - совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 
идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 
образовательной организации - традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 
события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует 
определенную образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных 
влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулированииработы по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 
организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 
уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний 
цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 
определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через 
разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных 
дат. 
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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 взаимодействие человека с 
другими людьми. 

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 
является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 
В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 
которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 
русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям 
отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два 
результата: 

• общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление 
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

• педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, 
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 
начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 
школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 
достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 
для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 
действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 
проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 
сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 
потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организациисоциально значимой деятельности младших 
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 
добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих 
помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 
добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу 
образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 
(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности 
членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 
объявленных задач. И все же главное в такой группе - ее «дух». Характерной чертой групп 
добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. 
Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая 
деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, 
поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной 
группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего 
мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, 
выражает и защищает идейные ценности группы. 
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Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших 
школьников является поддержка общественной самоорганизации - способ совместного 
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 
младших школьников становится - участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер 
проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 
организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 
экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 
сопровождение общественной самоорганизации - это предоставление обучающимся набора 
средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 
руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи: 

• осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 
достижению деловых и личностно значимых целей; 

• использование технологии развития способностей для достижения целей в 
различных областях жизни; 

• отказ взрослого от экспертной позиции; 
• задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 
социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального 
проекта - прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, 
может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

• формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 
группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 
технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 
оценки качества результата); 

• поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 
механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 
деятельности); 

• подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 
социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 
проектов», «презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 
решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 
экологических акций 

 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательной деятельности и социальных институтов 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 
расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 
выпуская информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 
работы за год и т.п. 
Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 
традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные 
постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.) 

• Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями в составе 
Попечительского Совета школы, активизация деятельности РК классов, 
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проведение совместных школьных акций в микрорайоне школы, организации Дней 
открытых дверей. 

 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 
достижение следующих результатов: 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков Других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
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• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

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

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 
в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные 
суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 
оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 
учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

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

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
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деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 
втесном сотрудничестве с семьей ученика 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 
правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших 
школьников,процессформирования у них здорового образа жизни предполагает усиление 
внимание кформированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 
первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 
интереса к физическому развитию, к спорту. 
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 
безопасногообраза жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 
жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 
системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);  

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 
играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

–  предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 
инфраструктуры ближайшего социума;  

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 
соревнований;  

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 
общего и дополнительного образования.  

–  коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 
посвященном здоровью;  

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 
культуре);  

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;  

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);  

–  совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 
родителей;  
– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья).  
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 
природе,  

созидательной экологической позиции.Развитие содержания экологического воспитания 
науровне начального общего образования предполагает формирование у младших 
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школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 
понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 
экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 
могутбыть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 
природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 
для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 
интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 
презентации домашних растений, цветов и т. д.);  

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 
стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 
природных объектов с эстетическими целями);  

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);  

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 
животных);  

–  природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 
флешмобы).  
Обучение  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах  призвано  
содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 
поведения надорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 
которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 
школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);  

–  практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);  
–  конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 
(весна)» и т. д.;  
–  компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 
урочное время. 

Режим работы столовой школы 

9ч.15мин.-9ч.25 мин. - горячий завтрак 1-2 кл. 
10ч.10мин.-10ч.25 мин. - горячий завтрак 3--4 кл. 
11ч.10 мин.-11ч.25мин. - горячий обед 1-4 кл. 
13ч. - 13ч.20мин. - вторые обеды 1-4 классов (для ГПД). 
 В школьной столовой учащиеся получают не только горячее питание, но и вкусную 

выпечку, разнообразные салаты, фрукты, соки. 
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Все учащиеся начальных классов питаются горячими завтраками. Часть детей освобождена от 
оплаты за питание в школьной столовой: дети из многодетных семей, дети из 
малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями развития. 
Материально-техническая база школы  соответствует нормативным требованиям для 
реализации образовательных программ. Учебные кабинеты оснащены необходимым 
учебно-дидактическим комплексом и имеют планы дальнейшего пополнения 
современными средствами обучения.  

Для организации мероприятий и занятий во второй половине дня учащимися 
используются все учебно-материальные ресурсы школы: актовый зал, спортивные 
площадки, библиотека и читальный зал, эколого-краеведческий музей, комнаты для 
Совета старшеклассников, школьного научного общества, игровая для учащихся 
начальных классов, лаборатории, методический кабинет, кабинеты психолога, 
информатики и искусства. Работа школы только в первую смену позволяет задействовать 
во второй половине дня все учебные кабинеты, как для групповой, так и для 
индивидуальной работы с учащимися. 

Площадь актового зала 208,7 м2, количество посадочных мест 220 мест. В школе 
созданы благоприятные условия для проведения конференций, семинаров, слетов, 
культурно-массовых мероприятий как школьных, так и проводимых совместно с 
учреждениями дополнительного образования. Все мероприятия проходят в 
сопровождении мультимедийных средств. 

Школьная библиотека является информационно-ресурсным методическим центром 
школы. Общий библиотечный фонд методической литературы насчитывает около 2,5 
тысяч экземпляров книг и периодических изданий. Информатизация образования, 
использование интерактивных средств обучения требует обеспечения учебно-

воспитательного процесса мультимедиа ресурсами. Школьная медиатека пополняется 
материалами для учебных занятий и внеклассных мероприятий. 
 На основании приказа за № 489 от 13.09.2013 года, на базе школы на 4 этаже с 
2013-2014 учебного года стал функционировать  филиал музыкальной школы на 250 
учебных мест.   
 Имеется спортивный зал для игровых видов спорта площадью 273 м2 и зал для 
занятий по настольному теннису площадью 280 м2, которые вмещают в себя раздевалки с 
санузлами и душевыми кабинами, две инвентарные комнаты и две тренерские. Залы 
укомплектованы необходимым для образовательного процесса инвентарем на 82%. В 
хореографическом зале смонтирована зеркальная стена. В теннисном зале установлено 7 
теннисных столов, имеются комплекты ракеток, сеток и мячиков.  

В двух малых залах, площадью по 56 м2,проводятся занятия по хореографии, 
художественной гимнастике, каратэ, лечебной физкультуре. 
 При школе имеется спортивная площадка, 450 м2, включающая в себя футбольное 
поле и беговую дорожку. На стационарной пластиковой хоккейной коробке, 180 м2, в 
зимнее время функционирует каток, а в летнее время - соревнования на велосипедах.  На 
всех спортивных площадках круглый год проходят занятия по физкультуре и 
соревнования различного уровня по футболу, регби и хоккею, а также летние и зимние 
игровые спортивно-оздоровительные соревнования и праздники. 
            В сентябре 2013 года при школе появился новый объект благоустройства – 

универсальная спортивная площадка, общей  площадью 7714 м², включающая в себя: 
1. Футбольная площадка. Общая площадь поля составляет 780 м².  
2. Баскетбольно - волейбольная  площадка. Общая площадь поля составляет 420 м². 

Объединенная беговая и велосипедная дорожка.  
3. Спортивный комплекс со спортивными тренажерами (2 турника, 2 бруса, 1 детский 

«рукоход» с брусьями и шведской стенкой и т.д. 
4. Учебный автодром 

5. Детский игровой комплекс 
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Площадь столовой, 301,5 м2, количество посадочных мест 250 мест. В среднем 
ежедневно получают горячее питание в школьной столовой - 80% учащихся школы. 

Бесплатное питание получают 18% учащихся. 
 В школе имеются медицинский и стоматологический кабинеты, оснащенные 
стандартным комплектом оборудования, обеспечивается медицинский контроль здоровья 
учащихся и проведение профилактических мероприятий по их оздоровлению учащихся в 
условиях школы.  
 В школе 25 учебных кабинета оборудованы мультимедийными проекторами и 
экранами, функционируют 13 интерактивных досок. 
 Главная цель школы в области образования – это повышение доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным требованиям общества. 

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

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 
зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках "English 2—4" содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 
игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 
Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 
Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 
спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается 
на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 

«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской 
культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 
православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
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Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1 -4 классов по математике, 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 
информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 
России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

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

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В гимназии ежегодно проводятся 
тематические педагогические советы и семинары по вопросу нормирования домашних работ 
учащимся, мониторинг времени на выполнение учащимися домашних заданий. В школе 
строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 
образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся система работы с родителями по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  
• Методы повышения педагогической культуры родителей: 
• организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 
• информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 
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п.); 
• организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 
решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

• организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 
решения актуальных задач помощи ребенку; 

• проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

• организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 
решения задач семейного воспитания младших школьников; 

• организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 
• преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 
Ведущейформой повышенияпедагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 
образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 
из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста 
должна быть основана на следующих принципах: 
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 
установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 
культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 
особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к 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 с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 
(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 
лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 
ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 
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– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 
психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 
родителей;  

–   информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами 
и т. п.);  
– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 
по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 
решения актуальных задач помощи ребенку;  

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;  

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 
решения задач семейного воспитания младших школьников;  

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 
класса;  

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 
в воспитании и социализации детей.  

Ведущейформой повышенияпедагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 
образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  

 

2.3.9.Планируемые результаты 

Воспитательные результаты определяются по трем уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 
их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления о государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
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этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

• первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России; 
• уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 
• начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 
кним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 
образования для жизни человека; 

• 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 ребенка видах творческой деятельности; 
• осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 
• умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное воспитание: 
• первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 
направлениях развития личности; 

• элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
• первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 
• элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 
Здоровьесберегающее воспитание: 
• первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 
его образом жизни; 

• элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
• элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
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• представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 

• представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 
табакокурения на здоровье человека; 

• регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 
отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
• первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 
• элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 
• первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
• первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 
• первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
• умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
• первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 
• элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 
• первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
• элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 
субкультур; 

• первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 
на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 
• элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 
• первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях 
в семье; 

• опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 
проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

• первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы; 

• знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 
школе, семье, со сверстниками, старшими; 
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• элементарные основы риторической компетентности; 
• элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 
• первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 
• первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
• элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
Экологическое воспитание: 
• ценностное отношение к природе; 
• элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 
• 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. 
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования: 
имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией 

и родителями (законными представителями) обучающихся; 
являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного 
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 
проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в форме 
мониторинговых исследований. 

 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 
образовательной организаций, является составной частью реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 
и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 
целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 
психолого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает 
фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы 
в течение учебного года. 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 
исследования): 

Программа мониторинга ведется по трем направлениям: 
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 
направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 
образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 
системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) 
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с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 
(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 
узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 
педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 
(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 
рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 
составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 
года)предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 
программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 
воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 
года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 
после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 
обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 
младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся, выделены: 

• Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(начало учебного года). 

• Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

• Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном 
этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 
характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 
эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 
образования. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,здорового и безопасного 
образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования 
у обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм поведения, 
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обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
обучающихся повышать своюэкологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 
по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной 
к ним 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 и подростков и всего населения страны в целом; 

• 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). 

Цели и задачи программы 

Цель- сохранениеи укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся младшего школьного возраста из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 
навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 
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• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

Этапы организации работы школы по реализации программы 

Работа по сохранению здоровья является приоритетной в деятельности 
педагогического коллектива и служит основой сотрудничества образовательного 
учреждения, родительской общественности и органов здравоохранения. 

Реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни МБОУ «Школа №161» осуществляется в два этапа. 

Первый этап —анализ состояния и планирование работы школы по 
данномунаправлению, в том числе по: 

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

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 
просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями 
(законными представителями); 

выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного анализа, 
а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Второй этап —организация просветительской,учебно-воспитательной и 
методическойработы образовательного учреждения по данному направлению. 

 Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
включает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 
внеурочной деятельности и включаются в учебный процесс;  

лекции, беседы, классные часы, мероприятия в рамках Декады начальной школы по 
проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, профилактике вредных привычек;  

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;  

организация пришкольных летнего и зимнего оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием.  
• Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

проведение соответствующих лекций, консультаций, круглых столов, родительских 
собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

сотрудничество образовательного учреждения, родительской общественности и 
органов здравоохранения в совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 
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норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 
безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 
ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 
эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 
научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно- оценочная, регулятивная, креативная, 
общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 
следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения; 

организация учебной и внеурочной деятельности 
обучающихся; организация физкультурно-оздоровительной 
работы; организация работы с родителями (законными 
представителями). 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 
соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

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

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

наличие помещений для медицинского персонала; наличие необходимого (в расчѐте 
на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 
(логопед, учителя физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию МБОУ «Школа №161». 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся,направленная на 
повышениеэффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 
включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в то 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств; индивидуализацию обучения, учѐт 
индивидуальных особенностей развития обучающихся: 
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темпа развития и темпа деятельности; ведение систематической работы с детьми с 
ослабленным здоровьем под контролеммедицинского работника. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 
педагога. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая 
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 
школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 
личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность школьной газеты по 
проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, 
практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы,направленная на 
обеспечениерациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья, включает:  

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 
организацию занятий по лечебной физкультуре; организацию часа активных 

движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
использование во внеурочной время для занятий спортом внешнего образовательного 

пространства; 
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад и т. п.). 
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 
также всех педагогов. 

Реализациядополнительныхобразовательныхкурсов,направленных на повышение 
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 
культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включѐнных в учебный процес 

организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 
избранной тематике; 

проведение  тематических  дней  здоровья,  интеллектуальных  соревнований,  
конкурсов, 

праздников и т. п. 
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 
педагого 

Для реализации дополнительного образовательного курса по проблемам охраны 
здоровья обучающихся используется учебно-методический комплект «Все цвета, 
кроме чѐрного». Комплект включает тетради для учащихся «Учусь понимать себя», 
«Учусь понимать других», «Учусь общаться». 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 
организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
лекции, консультации, беседы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и 
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. 

Эффективность реализации этого направления зависит 

от деятельности администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 
Образовательное учреждение определяет эффективность реализации программы 

формирования экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся по 
критериями и показателям, исходя из особенностей нашего региона, контингента 
обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

• Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа.  
• Улучшение количественного и качественного показателя участия обучающихся в 

спортивных соревнованиях района, города.  
• Положительная динамика изменения в состоянии психофизического и нравственного 

здоровья обучающихся.  
• Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся.  
• Уменьшение количества заболеваемости обучающихся.  
• Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях.  
• Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий.  
• Отсутствие у обучающихся вредных привычек.  
• Воспитание «культуры болельщика» – как одного из важных компонентов 
воспитания коллективных качеств.  
• Повышение уровень знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его 
сохранения. 
 

План действий по реализации направления программы 
 

 Действия  Сроки 
реализации 

Ответственные 

 Санитарно – гигиеническая деятельность 

1.1 Организация   образовательного   
процесса в   соответствии   с   нормами 
СаНПиНа:  

 проветривание учебных кабинетов; 

ежегодно Комиссия по охране 
труда 

Классные 
руководители 



200 

 

 влажная уборка классных кабинет 

 дезинфекция учебных кабинетов; 
освещенность;  

 воздушно – тепловой режим;   

уровень шума  

Родительская 
общественность 

1.2 Проведение оценки состояния учебных 
кабинетов в соответствии с нормами 
СаНПиНа:  

 освещение учебных кабинетов; 
 соответствие    учебной    мебели    

антропометрическим    данным 
обучающихся;  

 наличие диспенсеров, питьевых 
фонтанов; 

1 раз в четверть Комиссия по охране 
труда 

1.3 Гигиеническая оценка (экспертиза) 
расписания:  

 количество учебных смен в школе; 
 большие и малые перемены; 
 дневная и недельная нагрузка 

обучающихся 

 место уроков в расписании 
учебного дня; 

 соответствие учебной нагрузки 
динамике работоспособности 

 наличие облегченного дня в 
течение учебной недели 

ежегодно Администрация 

Комиссия по охране 
труда 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

2.1 Обеспечение дополнительной 
двигательной активности обучающихся, 
через введение: 

 3 часа урока физической 
культуры; 

ежегодно Учителя физической 

культуры  

2.2 Увеличение количества уроков 
физической культуры на свежем воздухе 

ежегодно Учителя физической 

культуры  

2.3 Организация и проведение в режиме 
учебного дня обучающихся: 
динамического часа 

 физкультурные минутки (1 – 4 

классы) 
 гимнастики для глаз 

регулярно Классные 
руководители, 
учителя - 

предметники 

2.4 Эффективная организация прогулок на 
свежем  воздухе групп продленного дня 

ежедневно Воспитатели ГПД 

2.5 Организация  и привлечение 
обучающихся к занятию в спортивных 
секциях,клубах по интересам: футбол, 
дворовый хоккей. 

ежегодно Учителя 

физической 

культуры 

2.6 Организация и проведение спортивных  
соревнований: 

 «Быстрее,  выше,  сильнее!»,  «А  
ну  –  ка, 

мальчики!»,  «А ну – ка, девочки!», 
«Праздник спорта», 

 праздников, семейных досугов: 
«Папа, мама, я – спортивная 

По плану  Учителя 

физической 

культуры  

Классные 
руководители 
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семья!»,«Мужской праздник» 

 единого «Дня Здоровья». 
2.7 Участие обучающихся во всех 

спортивных мероприятиях города: 
 «Кросс наций»; 
 «Лыжня России»; 
 «Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы» 

ежегодно, по 

спортивному 

плану  

Учителя физической 

культуры 

2.8 Проведение соревнований по футболу, 
хоккею 

ежегодно, в 

течение 
учебного 

года  

Учителя физической 

культуры 

2.9 Организация и проведение: 
 экскурсий 

 

ежегодно Классные 
руководители 

Родительская  

общественность 

2.10 Участие обучающихся в спортивных 
мероприятиях  города, района. 

ежегодно, по 

спортивному 

плану  

Учителя физической 

культуры 

2.11 Организация работы летнего 
оздоровительного лагеря «Открытый мир» 

Июнь 

1 – 4 классы 

Администрация 

Начальник лагеря 

Экологическая деятельность 

2.12 Работа научного кружка: 
 участие в НПК; 
 олимпиадах; 

ежегодно, по 
расписанию 

Учителя - 

предметники 

2.13 Проведение акций: 
 «Фантик» 

 «Конкурс на лучший приусадебный 
участок» 

ежегодно Классные 
руководители 

Организация питания 

3.1 Обеспечение  качественного  и  
рационального  питания  обучающихся  и 

педагогов, в соответствии с нормативами 
детского питания 

в течение 
учебного 

года  

Работники 
пищеблока 

3.2 Еженедельные рейды по проверке 
качества хранения, приготовления пищи, 
соблюдения норм СаНПиНа: 
 сбалансированность рациона; 
 разнообразие рациона; 
 соблюдение технологической 

обработки пищевых продуктов; 

Еженедельно Уполномоченная 
комиссия 

Консультативно – диагностическая работа 

4.1 Организация  и  проведение  углубленных  
медицинских  осмотров  (1  –  11классы) 

2 раза в год Администрация, 
медицинские 
работники 

4.2 Создание базы данных о состоянии 
здоровья обучающихся 

в  начале  
учебного  года 

Администрация, 
медицинские 
работники 

4.3 Организация и оказание необходимых 
консультаций для обучающихся: 

 врача; 
 стоматолога; 

По запросу Медицинские 

работники 

4.4 Индивидуальные консультации для 
обучающихся, родителей, педагогов: 

еженедельно Психологи 
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 психолога; 
Информационно – обучающее направление 

5.1 Организация  и проведение с 
привлечением медицинских  
работников,психологов:  

  

 бесед;    

 лекториев;   

 встреч    

2 раза в 
триместр 

Администрация, 
медицинские 
работники 

5.2 Разработка обязательных документов,   
сцелью   информированияобучающихся, 
родителей по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья: 

 памяток,    

 буклетов,    

 презентаций,   

Ежегодно, 1 раз 
в четверть 

Администрация, 
медицинские 
работники 

5.3 Организация для обучающихся, 
родителей, педагогов: 

 выставок – продаж литературы; 
 подборка статей СМИ; 
 подборка Интернет  – адресов с 

необходимым перечнем лечебно   - 
профилактических  учреждений. 

Ежегодно  Администрация, 
библиотекарь 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа№161» Советского района г.Казани 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с особыми 
образовательными потребностями (далее дети с ООП) в освоении ими основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает всех 
учащихся, чьи образовательные проблемы выходят за границы общепринятой нормы, чья 
социальная, физическая или эмоциональная особенность требует специального внимания 
и услуг. Детьми с особыми образовательными потребностями могут быть как дети с 
ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ), а именно дети, имеющие 
недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий, так и дети, не имеющие таковых. В последнем случае 
особые образовательные потребности могут быть обусловлены социо-культурными 
факторами. Обучающийся с ООП – это ребенок, нуждающийся в получении специальной 
психолого-педагогической помощи. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 
образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа ориентирована на развитие у детей потенциальных возможностей и 
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 
успешной социализации. 



203 

 

Программа коррекционной работы для детей с ООП направлена на разрешение ряда 
проблем, возникающих при обучении и воспитании обучающихся основной школы. В 
числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме, 
неуспеваемость; 

 неготовность к школьному обучению; 
 низкая познавательная и учебная мотивации; 
 негативные тенденции личностного развития; 
 коммуникативные проблемы; 
 эмоциональные нарушения поведения; 
 дезадаптация в школе. 

Выбранные направления коррекционной работы являются актуальными для 
учащихся начальной школы МБОУ «Школа  №161» НМР РТ: по результатам 
мониторинга адаптации 9% первоклассников имеют низкий уровень привыкания к 
школьному обучению и характеризуются наличием проблем различного характера; 
ежегодно среди поступающих первоклассников есть дети, неготовые к школьному 
обучению. 

школе обучаются дети с ограниченными возможностями и дети-инвалиды.  

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 
получении основного общего образования  

Цель программы коррекционной работы заключается в создании 
благоприятныхусловий для развития личности каждого ребенка и успешного 
освоения им основной образовательной программы. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 
 своевременное выявление детей с особыми образовательными потребностями: 

трудностями адаптации, обучения, спецификой межличностного 
взаимодействия, отдельными индивидуальными психо-физиологическими 
особенностями (мышления, пространственной ориентировки, психомоторной 
координации);

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, оказание им специализированной помощи, определение 
оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 
познавательных, коммуникативных способностей; 

 разработка и осуществление адаптированных индивидуальных 
образовательных программ (АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ООП; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися, имеющими трудности различного 
характера; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ООП. 

Основными принципами содержания программы являются:
 принцип системности –подразумевает единство в подходах к 

диагностике,обучениюкоррекции нарушений у детей с ООП, 
взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 
проблем этих детей;
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 принцип доступности –лежит в основе составления учебных планов и 
программ итребует учета возрастных возможностей и индивидуальных 
особенностей учащихся. Объем и содержание учебного материала должны 
быть по силам обучающимся, соответствовали уровню умственного 
развития и имеющемуся запасу знаний, умений 

 навыков, что не исключает приучение их к преодолению трудностей в 
учебной деятельности. Реализация принципа доступности предполагает 
выполнение следующих условий - дидактических правил: а) следовать в 
обучении от простого к сложному; б) от легкого к трудному; в) от 
известного к неизвестному. 

 принцип систематичности и последовательности –требует,чтобы 
преподаваниевелось в определенном порядке, системе, было построено в 
строгой логической последовательности. Изучаемый материал должен четко 
планироваться, делиться на законченные разделы, модули, шаги, в каждой 
учебной теме следует устанавливать идейные центры, главные понятия, 
подчиняя им все другие части лекции или урока. 

 принцип активности предполагает,что процесс учения неизбежно 
формирует такоеважное качество личности, как познавательная 
самостоятельность, которая выражается в стремлении и умении 
самостоятельно мыслить; способности ориентироваться в новой ситуации, 
поиске своего подхода к решению новой задачи; желании понять не только 
усваиваемые знания, но и способы их добывания; в критическом подходе к 
суждению других; независимости собственных суждений; 

 принцип  соблюдения  интересов  ребѐнка  –определяет  позицию  
специалиста,который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 
пользой и в интересах ребѐнка; 

 принцип комплексности –преодоление нарушений носит комплексный 
медико-психолого-педагогический характер и включатет совместную 
работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.) с учетом 
потребностей ребенка; 

 принцип вариативности –предполагает создание вариативных условий 
дляполучения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии;


2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 
включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают еѐ 
основное содержание: 
 диагностическая работа обеспечивает выявление детей,проведение ихкомплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию помощи в условиях 
образовательного учреждения; 
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

своевременнуюспециализированную помощь в освоении содержания образования 
и коррекцию недостатков, способствует формированию универсальных действий 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
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 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождениядетей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся;  

 информационно-просветительная    работа    направлена     на     
разъяснительнуюдеятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, их родителям, 
педагогическим работникам, родителям одноклассников. 

Характеристика содержания направлений коррекционной 
работы  
Диагностическая работа включает в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ООП при 
освоении основной образовательной программы основного общего образования;

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся;

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 
обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
 совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ООП, в т.ч. с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 
адаптации содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 
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 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 
и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения 
в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает  в себя следующее:
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ОВЗ.

2.5.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 
основной образовательной программы начального общего образования  
Для реализации требований ПКР в образовательном учреждении создана рабочая группа, 
в которую входят основные учителя, а также специалисты: педагог-психолог. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

На подготовительном этапе рабочей группой определяется нормативно-правовое 
обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ООП, в том числе с 
ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 
сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 
создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 
обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 
описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 
с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), 
регламентируются локальными нормативными актами гимназии, а также ее уставом. 
Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 
является тесное взаимодействие учителей начальных классов, специалистов в области 
коррекционной педагогики, представителей администрации, родителей (законных 
представителей), медицинских работников образовательного учреждения и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества.  
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательном 
уреждении осуществляются медицинским работником (фельдшером) на регулярной 
основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 
определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Фельдшер участвует в 
диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 
маршрута, проводит консультации педагогов и родителей. В случае необходимости 
оказывает экстренную (неотложную) помощь в рамках своих должностных обязанностей. 
Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 
осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

ОВЗ; участвует в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными 
формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 
внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 
родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 
педагогами), а также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных 
часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ООП и ОВЗ осуществляется в 
рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог 
проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ и 
ООП. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные 
направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 
развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 
навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 
(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
программ 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 
Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов, 
родительских собраний. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ООП и в том числе с ОВЗ, положение и регламент работы которой разработаны гимназией 
и утверждены локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 
ООП и ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 
составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 
отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 
проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 
отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 
материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательного учреждения входят педагог-психолог, педагог 
(учитель-предметник), школьный фельдшер, а также заместитель директора по учебной 
работе. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Приоритетное    направление    работы    психологической    службы    школы:  
психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся.  
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Цель работы психологической службы: содействие педагогического коллектива 
всоздании оптимальных психологических условий для участников педагогического 
процесса в совершенствовании качества УВП, развитии мотивационной среды и 
сохранении здоровья школьников.  

Направления работы психологической службы:  
 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса
 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в психологической поддержке
 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации 
 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного 

процесса 
 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению 

проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 
Работа   психолога   осуществляется   посредством   индивидуальных   и   групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов 
по запросам участников образовательного процесса. 
 

Работа с обучающимися 

 Вид работы Предполагаемый результат 

 1-е классы:   

Психологическая готовность к 
обучению 

Стартовая психолого 

педагогическаядиагностика 
первоклассников 

Диагностика семейных  
взаимоотношений   
(тест«Кинетический рисунок семьи»)
  

Мониторинг  психологической  
комфортностидетей   в   школе   
(методика   «Волшебноеинтервью» 
Лубовского Д. В.)  

Психодиагностика тревожности 
(методика М. Люшера)   

Индивидуальная углубленная 
диагностика развития детей 
испытывающих трудности  в 

обучении и  поведении  
(методика  Векслера,рисуночные 
методики).  

Диагностика  школьной  мотивации  
(методика Н. Г. Лускановой).  

Уровень готовности к школе 

Исследование  «зоны  ближайшего 

развития» первоклассников 

Данные   о   детско-родительских 

отношениях.  

Данные  по  адаптации  к  школе, 
наличию у ребѐнка проблем 

Уровень тревожности 

Причины неуспеваемости 

проблем в поведении 

Уровень адаптации 

 

 2-е классы:   

Мониторинг тревожности  

Мониторинг детско-родительских 
отношений 

Диагностика внутригрупповых   
взаимоотношений в классных 
коллективах 

Индивидуальная углубленная 

диагностика развития  детей 
испытывающих трудности  в 

обучении и повелении. развития  

Уровень тревожности   
Динамика развития детско- 

родительских отношений   

Данные о социометрических 

статусах детей   

Причины неуспеваемости и 
проблем в поведении 
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детей испытывающих трудности  в 
обучении и повелении. 

 3-е классы: 
Мониторинг   учебной   мотивации   
Н.   Г.Лускановой  « Лесенка 
побуждений» 

Мониторинг эмоционального 
состояния 

Мониторинг детско-родительских 
отношений 

Диагностика трудновоспитуемости 

Индивидуальная   углубленная   
диагностикаумственного  развития  
детей  испытывающихтрудности в 
обучении и поведении 

Данные по учебной мотивации 

Уровень тревожности   

Данные   о динамике   развития  

детско-родительскихотношений 

Склонность к правонарушениям 

Причины неуспеваемости и 
трудностей в поведении   

   

    

 4-е классы:  
Диагностика  интеллектуальной 

обучению в среднем звене (методика 
ГИТ) 
Мониторинг учебной мотивации 

Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 
коллективах 

Индивидуальная углубленная 

детей испытывающих трудности в 
обучении иповедении.  

Данные о готовности к обучению 
в среднем звене  

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических 
статусах детей  и сплочѐнности. 
Причины  неуспеваемости 

трудностей в поведении 

 
   

 

Работа с педагогами 
 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и 
по запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых 
коллективов, возрастным и индивидуально-личностным особенностям учащихся с ООП 
и ОВЗ, причинах неуспеваемости и способах преодоления затруднений в учебной 
деятельности. 

 

Работа с родителями 
 

1. Психологическое просвещение по программе «Путь к успеху» (Вахрушева И. Г.) 
и «Школа ответственного родительства»  

 

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 
психодиагностических обследований  

 

3. Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейных 
взаимоотношений по запросу родителей  

 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам.  
 

Коррекционная работа учителя 

 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 
педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на 
коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут 
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иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, 
интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 
оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и 
предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной 
программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

Вид деятельности Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование устной и 
письменной речи учащихся  
1 класса 

Наблюдение, 
анкетирование родителей 

Определение    количества    
обучающихся, имеющих  
отклонения  в  речевом  
развитии.Уточнение  степени  
нарушения  фонетико- 

фонематической и лексико-

грамматической сторон  речи  
и  степень сформированности 

связной речи.   

Педагогическая 

Диагностика готовности к 

обучению 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка 
обучающихся, 
испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия 

обучающимися, 
испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, групповые 

и индивидуальные 

занятия 

Коррекция нарушений, 
развитие познавательных 
процессов  

Информационно-просветительная работа 

Родительские 

собрания 

Выступление по актуальным 
темам: («Готовность ребѐнка 
к школе»,  «Причины 

отставания», «Особенности 
семейного воспитания» и 
т.п.) 

Ознакомление с 
результатами обследования 

и с итогами коррекционной 
работы 

Проведение  

консультаций и 

индивидуальных  

бесед с 

родителями  

Консультативная, 
просветительская работа 

Выявление причин 
трудностей в обучении; 
приобщение  родителей   к  
коррекционно- 

воспитательной работе 

 

2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 
тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
специальной психологии, медицинских работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 
организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной 
урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 
На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие 
задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 
этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 
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Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 
предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) по 
индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 
по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

При реализации содержания коррекционной работы обсуждение согласованных 
действий разных специалистов и учителей-предметников (план обследования детей с ОВЗ, 
особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 
программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 
мониторинг динамики развития и т. д.) проводится на заседаниях ПМПк гимназии, 
методических объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 
социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 
(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 
педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 
сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего 
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  
 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 
деятельности проводится педагогами на уроках. Методический аппарат системы 
учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 
способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 
 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой 
и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 
способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 
позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 
возможностей и способностей. 
 

Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на начальном 

этапе. 
 



212 

 

Обучение письму: 
 трудности формирования зрительного образа буквы; 
 трудность формирования правильной траектории движений при выполнении 

графического элемента; 
 ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, 

горизонтальных, зеркальное письмо); 
 не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-д), 

пишет лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, не дописывает; 
 неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических элементов, 

большие, растянутые буквы); 
 ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного 

характера); 
 замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); недописывание 

букв, слогов; 
 не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку 

- не разделяет предложения и т. п.); 
 ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку; 
 медленный темп письма. 

 

Обучение чтению: 
 плохо запоминает конфигурацию букв; 
 затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает буквы 

при чтении); 
 перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон); 
 замена букв, неправильное произношение при чтении; 
 пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные движения 

глаз («спотыкающийся ритм»); 
 быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» 

чтение); 
 медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение 

года); 
 медленный темп чтения, хотя есть продвижение в течение года. 

 

Коррекционная работа 
 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 
координации устной и письменной речи. 
 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках 
обучения грамоте достигается путем использования в «Азбуке», «Букваре» следующих 
приемов: а) наращивания и б) реконструирования слов. Суть наращивания заключается в 
постепенном увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению 
исходных слов и образованию новых. Например: ша—груша—грушка—грушевый (сок); 
бы—был—были — былина — былинный; пе — пей — репей — репейник.Это не только 
существеннообогащает лексический материал «Азбуки» и «Букваря», но и, главное, 
создает условия для развития наблюдательности и формирования у обучающегося 
техники осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках реализуется сразу на двух 
уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т. е. с учетом ударения. В этом 
заключается технология овладения первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику 
наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове 
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приводит к полному изменению его значения, например: ива—нива,сон—слон,батон—
бутон,зайка—лайка, игра — игла. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных 
буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к 
совокупностям печатных и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для 
их конструирования. Ребенок имеет возможность на уровне практического действия — 

руками — самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы. 
 

При изучении курса«Математика» учащиеся испытывают трудности: 
 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику; 
 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 
 неумение пользоваться математической терминологией; 
 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 
 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 
 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 
сколько раз) больше/меньше» и др.). 

 

Коррекционная работа 
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 
длясамопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. 
Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 
целями. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 
поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года 
обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на разных 
уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  
 

В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 
планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 
плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  
 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 
            В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого 
класса,формируетсяумение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так 
и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха 
или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 
обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 
товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» 
представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 
практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 
насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.  
          В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 
предмету.Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1-4 кл.) 
планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в 
виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько 
слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 
способов и техник изготовления изделий.  
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          В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 
темывыстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 
контрольно-оценочной деятельности.  
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 
этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 
базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 
сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.  
         В курсе «Русский язык», в1классе,сопоставляя рисунки с изображением 
детейразных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 
первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная 
чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические 
задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя 
затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает 
правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 
Овладение навыками адаптации учащихся к социуму через УМК 

На уроках с использованием УМК «Перспектива», педагоги имеют возможность 
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные 
на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь 
курс«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 
временныеориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами 
отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 
формируютнормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в 
мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 
миромпрекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 
младшихшкольников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 
является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 
том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 
поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 
самостоятельно. 
Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) через УМК 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 
рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается 
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 
В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 
создаются проблемные ситуации. 
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем являетсяязыковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 
— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 
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овладевают новыми знаниями.  
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Перспектива». 
В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленнойв 
учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих:  
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».  
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.  

Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе над  
учебными проектами   по   математике,русскому   языку,литературному   чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, 
которыепредусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
 

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 
собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 
содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 
достижения по отдельным учебным предметам в зависимости от характера нарушений 
(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 
возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 
получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 
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организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 
аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
 
Внеурочная деятельность. 

Формами организации являются различные формы, отличающиеся от классно 
урочных форм. Преимущество отдается интерактивным и ролевым играм, коллективным 
творческим делам, проектам, беседам, экскурсиям, целевым прогулкам, выставкам, 
конкурсам. 

4. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Основные результаты реализации внеурочной деятельности: 
Ступень Предметные Метапредметные Личностные 

I (1-4 Усвоение обучаемыми Освоение Формирование системы 

классы) конкретных элементов обучающимися ценностных отношений 

социального опыта, способами обучающихся - к себе, 
 изучаемого в рамках деятельности, другим участникам 

 отдельного применимые как в образовательного 

 объединения - знаний, рамках процесса, самому 

 умений и навыков, образовательного образовательному 

 опыта решения процесса, так и в процессу и его 

 проблем, опыта решении проблем в результатам. 
 творческой реальных жизненных  

 деятельности, ситуациях.  

 ценностей.   

Особенностями системы оценки являются: 
• комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
• использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

5.Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочной 

деятельности: 
 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 
информирования учащихся, 
родителей и педагогов о 
возможности участия в 
мероприятиях города и школы. 

Родительские собрания 

индивидуальные оповещения через «Электронное 
образование в Республике Татарстан». 
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Создать систему 
информирования родителей. 

Размещение материалов на сайте. Оформление расписания. 

Создать систему 
информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 
 

Оформление стенда «Наши достижения» в кабинетах 
начальной школы. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. 
Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 
корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по 
следующим направлениям: 
• организация работы с кадрами; 
• организация работы с ученическим коллективом; 
• организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 
партнёрами; 
• мониторинг эффективности инновационных процессов. 
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 
критериям: 

• рост социальной активности обучающихся; 
• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 
окружающему миру (уровень воспитанности); 

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 
Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

Цель диагностики - выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 
виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 
школьников Личность самого обучающегося Детский 
коллектив Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива Модель выпускника 
начальной школы: К концу обучения в начальной школе у ребенка должны быть 
сформированы следующие качества: 

осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 
поведения 

в соответствии с ними; 
использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, экологической 

грамотности при анализе простейшей жизненной ситуации; 
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• готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 
интеллектуальная, коммуникативная); 

желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 
самообразованию; 

• инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в разных видах 
деятельности. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 
понимает общественную 
жизнь (1 класс) 

Школьник ценит общественную 
жизнь (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 
действует в общественной жизни 
(4 класс) 

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и 
т.п.), понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Формирование позитивных 
отношений школьников к 
базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знание, труд, 
культура). 

Получение школьником опыта 
самостоятельного социального 
действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

Очень важным на наш взгляд, в процессе реализации модели внеурочной деятельности 
является получение обратной связи, т.е. проведение мониторинга. 

 

Мониторинг компетентностей обучающихся 

Компетенции ученика Показатели  Методический 
инструментарий 

Сформированность 
познавательного 
потенциала личности 
обучающихся и 
особенности мотивации 

• Познавательная
 активность 
обучающихся. 
• Произвольность психических 
процессов. З.Эмоциональное 
состояние (уровень тревожности) 

 Методики изучения 
развития 
познавательных 
процессов личности 
ребёнка. 

 Педагогическое
 наблюдени
е. З.Оценка уровня 
тревожности Филипса 
«Шкала тревожности». 

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности и 
её зависимость от 
сформированности 
общешкольного 
коллектива. 

1.Коммуникабельность. 2.Знание 
этикета. 
• Комфортность
 ребёнка в школе. 
• Сформированность 
совместной деятельности. 
• Взаимодействиесо 
взрослыми, родителями, 

 Методика
 выявления 
коммуникативных 
склонностей 
обучающихся. 

 Педагогическое 
наблюдение. 3 
Методика 
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педагогами. 
• Соблюдение
 социальных и 
этических норм. 

А.А.Андреева 
«Изучение 
удовлетворённости 
учащегося школьной 
жизнью». 

 Методики «Наши 
отношения», 
«Психологическая 
атмосфера в 
коллективе». 

 Анкета «Ты и 
твоя школа». 

 Наблюдения
 педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 
эстетического 
потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 
2.Сформированность 

отношений ребёнка к Родине, 
обществу, семье, школе, себе, 
природе, труду. 
3.Развитость чувства 

прекрасного. 

 1.Тест Н.Е.Щурковой 

 «Размышляем о 
жизненном 

 опыте». 
 2.наблюдения педагогов 

 3.изучение 
документации 

 Мониторинг общего 

 поведения 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Базисный учебный план начального общего образования 

МБОУ «Школа №161» Советского района г Казани реализует программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, имеет лицензию 
Министерства образования и науки Республики Татарстан 

 

Учебный план МБОУ «Школа №161» составлен на основании следующих документов: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81); 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 
года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 
1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана   и   примерных учебных 
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планов для   образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» 

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 г. "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
8. Приказ Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734 «О внесении изменений в приказ 
«"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
9. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный  
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

13. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783; 
14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19.01.2018 
№ 08-96 «О методических рекомендациях об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»; 
15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.06.2017г. 
«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  
16. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования от 20.06.2018г. № 
05-192 

17. Устав и образовательные программы школы. 
Целевая направленность: 

Учебный план МБОУ “Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №161” 
Советского района г.Казани  направлен на достижение следующих целей:  

1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; выполнение 
стандарта образования на уровне, достаточном для продолжения образования и 
самообразования. 
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2. Социальная адаптация учащихся, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ.  

3. Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
Родине, семье, к окружающей природе.  

4. Формирование норм здорового образа жизни, сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья учащихся.  

5. Создание условий для изучения и развития татарского языка как основы национальной 
культуры, формирование бережного отношения к языковым традициям. 

6. Обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 
получению дальнейшего образования, выявление способных и одаренных детей, 
создание условий для развития индивидуальных способностей каждого учащегося; 

7.  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья.  
  

Структура образовательного учреждения 

2.1. Начальная школа  
В I-IV классах обучение ведется в соответствии с ФГОС по программам 

“Перспектива”, “Школа России”.  

Учебный план начального звена предполагает четырехлетний цикл начального 
обучения.  

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4 классах – 

34 учебные недели.  Во 2-4 классах недельная образовательная нагрузка  - 26 

академических часов, согласно требованиям СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81).                                
Продолжительность уроков в 1-м классе в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый в традиционной форме, а 4 в нетрадиционной (игра, прогулки, 
спортивные состязания). В ноябре - декабре  по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май   
по 4 урока по 40 минут каждый. В течение учебного дня организуется динамическая 
пауза. 
 На данном этапе развития общества приоритетным является формирование обще 
учебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере определяет 
успешность школьника на всех уровнях образования. Общеучебные умения и навыки 
являются в начальной школе основой для формирования такой универсальной 
способности человека как умение учиться, которая и закладывается на этом этапе 
образования вместе с потребностью и желанием учиться. По предмету физкультура 3-й 
час направлен на развитие физической активности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по направлениям развития 
личности: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, общественно-полезная деятельность. Внеурочная деятельность ведется за 
рамками учебного плана и более подробно прописана в образовательной программе 
начального общего образования. 
 Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 
по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально – 

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 
направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 3-4 

классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 
 Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» изучается в 
IV классе в объеме 1 час в неделю. 
 Компонент образовательного учреждения распределяется следующим образом: 



222 

 

Класс/Предмет 

 

Литературное чтение Английский язык 

2 1  

3  1 

 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана. 
(на основании Федерального и Регионального перечня учебников) 

Пре
дмет 

Класс Часы  Программа Учебник 

1 2 3 4 5 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к  

1 3 «Перспектива» Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева. Азбука М: 
Просвещение 

  «Школа России» В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин. Азбука 

  «Перспектива» Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык 

  «Школа России» Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 
язык 

2 4 «Перспектива» Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык 

  «Школа России» Канакина В.П., Горецкий В.Г.Русский язык 

3 4 «Перспектива» Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык 

  «Школа России»  Русский язык 

4 3 «Перспектива» Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык 

  «Школа России» Р Канакина  В.П., Горецкий В.Г.Русский 
язык 

Л
ит

ер
ат

ур
но

е 
чт

ен
ие

 

1 2 «Перспектива» Климанова Л.Ф. «Литературное чтение» 

  «Школа России» Климанова Л. Ф Горецкий В.Г., Голованова М.В. 
и др. Литературное чтение 

2 3 «Перспектива» Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г.,Виноградская 
Л.А. «Литературное чтение» 

  «Школа России» Климанова Л. Ф Горецкий В.Г., Голованова 
М.В. и др. Литературное чтение 

3 2 «Перспектива» Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г.,Виноградская  
«Литературное чтение» 

  «Школа России» Климанова Л. Ф Горецкий В.Г., Голованова 
М.В. и др. Литературное чтение 

4 2 «Перспектива» Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г.,Виноградская  
«Литературное чтение»  

  «Школа России» Климанова Л. Ф Горецкий В.Г., Голованова 
М.В. и др. Литературное чтение 

М
ат

ем
ат

ик
а  

1 4 «Перспектива» Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.Математика 

  «Школа России» Моро М.И., Волкова С И., Степанова 
С.В.Математика 

2 4 «Перспектива» Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.Математика 

  «Школа России» Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика 

3 4 «Перспектива» Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.Математика 

  «Школа России» Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
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Математика 

4 4 «Перспектива» Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.Математика 

   «Школа России» Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика 

О
кр

уж
аю

щ
ий

 м
ир

 
и 

О
БЖ

 
1 2 «Перспектива» Плешаков А.А., Новицкая.  Окружающий мир. 
  «Школа России» Плешаков А. А. Окружающий мир. 

2 2 «Перспектива» Плешаков А.А.  Новицкая  «Окружающий мир» 

  «Школа России» Плешаков А. А. Окружающий мир. 
3 2  «Перспектива» Плешаков А.А.  Новицкая  «Окружающий мир» 

  «Школа России» Плешаков А.А.  «Окружающий мир» 

4 2 

 

«Перспектива» Плешаков А.А.  «Мир вокруг нас»  

Ро
дн

ой
 я

зы
к 

и 
ли

те
ра

ту
рн

ое
 ч

те
ни

е 
(т

ат
.)  

1  Рус телендә урта тулы 
(гомуми) белем бирү 

мәктәбендә татар 
телен һәм әдәбиятын 

укыту программасы, 
Казан, Мәгариф 
нәшрияты, 2010 

 

Литвинов И.Л.,Садыйкова Э.Р.,Гарипова Л.И. 
«Татар теле» 1кл. 

  Гарифуллина Ф.Ш.,Мияссарова И.Х.«Әлифба» 

2  Литвинов И.Л.и др. «Татар теле һәм уку китабы» 
2 кл. 

  Харисов Ф.Ф.,Харисова,Панова “Татар теле” 

2  Мияссарова Ф.Ш.,Гарифуллина “Уку китабы” 

  Мияссарова И.Х.,Файзерахманова.Татар теле 2 
кл 

  Ягфарова Р.Г. Уку китабы 

  Литвинов И.Л.и др. Татар теле һәм укук китабы 
3 кл. 

3  Мияссарова И.Х.,Файзерахманова К.Ф. Татар 
теле 3 кл. 

  Р.Э. Хайдарова, Г.М. Ахметзянова, Л.А. 
Гиниятуллина Татар теле 3 кл. 

  Гарифуллина Ф.Ш.,Мияссарова И.Х. Әдәби уку. 
3 класс. 

4  Литвинов И.Л.и др. Татар теле һәм уку китабы 4 
кл. 

  Харисов Ф.Ф.,Харисова Ч.М.,Сагдиева Р.К. идр. 
Татар теле 4 класс 

  Гарифуллина Ф.Ш.,Мияссарова И.Х. Әдәби 
уку.4 класс. 

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 

2 2 Программа по 
английскому языку  
для 
общеобразовательных 
учреждений под ред. 
Верещагина И.Н. 

Верещагина И.Н., Бондаренко К. А., Притыкина 
Т. А. Английский язык 

3 2 Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.Английский 
язык 

4 2 Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский 
язык. 

О
РК

С
Э

 

4 1 

 

А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров «Основы 
религиозных культур народов России» 
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На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года №273-ФЗ и Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной   аттестации   обучающихся   МБОУ   «Школа  №161»   проводится 

промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов.    

Перечень учебных предметов и форма проведения промежуточной аттестации:  
 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант Годовая 
отметка\Диктант 

с грамматическим 
заданием 

Годовая отметка 
\диктант с 

грамматическим 
заданием 

Годовая отметка 
\Диктант с 

грамматическим 
заданием 

Литературное 
чтение 

Качественная 
оценка уровня 

знаний 

Годовая отметка 
\Проверка 

осознанности 
чтения 

Годовая отметка 
\Проверка 

осознанности 
чтения 

Годовая отметка 
\Проверочная 

работа 

Родной язык Качественная 
оценка уровня 

знаний 

диктант/к.р. (рус.) Годовая отметка 
\тест 

Годовая отметка 
/тесты 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

Качественная 
оценка уровня 

знаний 

Годовая отметка 
\Проверка 

осознанности 
чтения 

Годовая отметка 
\Проверка 
осознанности 
чтения 

Годовая отметка 
\Работа с текстом 

Иностранный 
язык 

 Годовая отметка 
\тест 

Годовая отметка 
\тест 

Годовая отметка 
\тест 

Математика Контрольная 
работа 

Годовая отметка 
/контрольная 

работа 

 Годовая отметка 
/контрольная 

работа 

Годовая отметка 
/контрольная 

работа 

Окружающий 
мир 

Качественная 
оценка уровня 

знаний 

Годовая отметка 
\тест 

Годовая отметка 
\тест 

Годовая отметка 
\тест 

Музыка Качественная 
оценка уровня 

знаний 

Годовая отметка 
\зачёт 

Годовая отметка 
\проект 

Годовая отметка 
\проект 

Изобразительно
е искусство 

Качественная 
оценка уровня 

Годовая отметка 
\зачёт 

Годовая отметка 
\проект 

Годовая отметка 
\проект 
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знаний 

Технология Качественная 
оценка уровня 

знаний 

Годовая отметка 
\зачёт 

Годовая отметка 
\проект 

Годовая отметка 
\проект 

Физическая 
культура 

Качественная 
оценка уровня 

знаний 

Годовая отметка 
\зачёт 

Годовая отметка 
\зачёт 

Годовая отметка 
\зачёт 

 

 

1 класс – комплексные контрольные работы, знания и умения полученные в процессе 
обучения. 
 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 
 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального 
общегообразования: создание условий для достижения учащимися необходимого для 
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 
свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 
деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). 
 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 
образовательногопроцесса, в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования определяет образовательное учреждение. Содержание 
занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно формироваться с учѐтом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в 
формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательное 
учреждение использует внутренние ресурсы, возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
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обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования реализации 
основной образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

В зависимости от возможностей образовательного учреждения, особенностей 
окружающего социума внеурочная деятельность осуществляется по схеме: 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательного 
учреждения (комбинированная схема). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 
учреждении предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 
работники данного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, 
социальный педагог, педагог-психолог, логопед, воспитатели, и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы еѐ реализации, как кружки, детское научное 
общество, и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра 
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 
самоопределения ребѐнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 
квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 
основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов, реализующих основные 
образовательные программы в соответствии сФГОС начального общего 
образования 

 

№ Направление Наименование Количество учебных часов в 
неделю 

1 2 3 4 

 Спортиво- 

оздоровительное 

     

  Кожаный мяч 2 2 2  

  Настольный теннис 1 1   

 Духовно-

нравственное 

Декоративно-прикладное 
творчество «Цветик» 

 1 1  

  Вокальный ансамбль « 
Тылсын» 

1 1   

  Декоративно-прикладное 
творчество « Акварель» 

  1 1 

  Оригами  1   

 Общекультурное “Юный краевед”   1 1 

  Земля- наш дом,  1 1   

  Развитие 
познавательных 
интересов 

1   1 

  Мир вокруг нас    3 3 



227 

 

 Общеинтеллектуа
льное 

Занимательная 
математика 

1   1 

  Внеклассное чтене 

 

  1 1 

  Увлекательная страна 
русского языка 

 1   

  Развитие речи 

 

1 1   

 Социальное Юные инспектора 
дорожного движения 

1   1 

  Благо во благо 1 1 1 1 

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение 
обучающимисяпланируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями 
создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов 
внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования конкретного образовательного учреждения. 

 

План внеурочной деятельности. 
Назначение внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО. 
Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы. Особое 
внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на достижении личностных и 
метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе 
которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «Школа №161» в соответствии с 
ФГОС НОО: 

• создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

• создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 
свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся; 

• развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность; 

• реализацию добровольческих инициатив. 
Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов: 
• приобретение учащимися социального опыта; 
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 
деятельности 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. 
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Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому 
коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
• улучшить условия для развития ребенка; 
• учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ «Школа №161». 
1. Опыт работы учреждения в режиме полного дня. 

Младший школьный возраст - период, наиболее благоприятный в становлении 
личности. Именно в это время ребенок осознает отношения между собой и окружающим 
миром, осваивает новые социальные роли, начинает интересоваться общественными 
явлениями, разбираться в мотивах поведения, нравственных оценках и задумываться над 
своим «Я». В связи с этим режим школы полного дня оптимально подходит для создания 
среды, развивающей младших школьников. 

Педагогическому коллективу школы удалось добиться высоких результатов в 
организации режима полного дня, среди основных отмечены следующие: 

• оптимизация процесса развития детей через интеграцию общего и 
дополнительного образования; 
• снижение учебной нагрузки школьников за счет создания единого нелинейного 
расписания на первую и вторую половину дня; 
• объединение в единый функциональный комплекс образовательных и 
оздоровительных процессов; 
• поляризация образовательной среды с выделением разноакцентированных 
пространств, чередование видов деятельности и смена помещений (кабинеты, 
мастерские, библиотека, компьютерный класс, пространства для общения, для игр и 
спокойной работы); 
• обеспечение условий для ранней профилизации; 
• создание условий для 2-х разового горячего питания; 
• психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся. 

Анализ результатов работы в режиме полного дня показал, что данная модель для 
организации внеурочной деятельности учащихся начальных классов в школе наиболее 
приемлема. 

2.Занятия внеурочной деятельности в системе воспитательной работы 

МБОУ «Школа №161». 

Система воспитательной работы школы (с 1-го по 4-й кл.) выстроена в соответствии 
со следующими направлениями: 
Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 
• Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели; 
• Библиотечные уроки; 
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
• Участие в олимпиадах 

• Разработка проектов к урокам. 
• Спортивно-оздоровительное: 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 
стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 
• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 
• Участие в районных спортивных соревнованиях. 

• Социальное: 
• Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения. 
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• Конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 
• Участие в творческих конкурсах, в акциях. 
• Беседы, экскурсии. 
• Разработка проектов. 
• Сюжетно-ролевые игры. 

• Общекультурное: 
• Беседы, экскурсии. 
• Подготовка и участие в конкурсах. 
• Сюжетно-ролевые игры, игры - путешествия 

• Духовно-нравственное: 
• Организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 
• Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы. 
Интеграция занятий внеурочной деятельности в систему воспитательной работы 

школы 

В настоящее время в образовательном учреждении внеурочная деятельность 

представлена по направлениям развития личности целым рядом направлений 
деятельности, организационных форм и видов деятельности.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Виды 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 
внеурочной 
деятельности 

СПОРТИВНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Спортивно- 

оздоровительное 

е

Игровая 

деятельность 

Спортивно- 

оздоровительная 
Туристско- 

краеведческая 
деятельность 
Познавательная 
деятельность 
Досугово- 

развлекательная 
деятельность 
(досуговое 
общение) 

Предметные 
недели; 
Библиотечные 
уроки; 
Конкурсы, 
экскурсии, 
олимпиады, 

конференции, деловые и 
ролевые игры и др. 
Участие в 
олимпиадах 
Разработка 
проектов к урокам. 

ДУХОВНО- 
НРАВСТВЕННОЕ 

Научно- 

Познавательное 

 

 

Игровая 

деятельность 

Проблемно- 

ценностное 
общение 
Художественное 
творчество 

Организация 
походов, 
экскурсий, «Дней 

здоровья», 
подвижных 

игр, «Весёлых 
стартов», 
внутришкольных 
спортивных 
соревнований. 
Проведение бесед 
по 

охране здоровья. 
Применение на 
уроках 

игровых моментов, 

Художественно 

эстетическое 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность 

Общественно- 

полезная 

деятельность 

Социальное 
творчество 
(социально 
преобразующая 
добровольческая 
деятельность) 
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Проектная 
деятельность 

 

Трудовая 
(производственна я) 
деятельность 

физкультминуток.У
част ие в районных 
спортивных 
соревнованиях. 

СОЦИАЛЬНОЕ Общественно- 

полезная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

Социальное 
творчество 
(социально 
преобразующая 
деятельность 

Трудовая 
(производственная) 
деятельность КТД 

Беседы, экскурсии, 
целевые прогулки, 
ролевые игры, 
наблюдения. 
Конкурсы, 
сюжетно- 

ролевая игра, игра- 

путешествие. 
Участие в 
творческих 
конкурсах, в 
акциях. Беседы, 
экскурсии. 
Разработка 

проектов. 
Сюжетно-ролевые 
игры. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬН 
ОЕ 

Научно- 

познавательное 

Познавательная 
деятельность 
Туристско- 

краеведческая 
деятельность 

Проблемно- 

ценностное 
общение 

Беседы, экскурсии. 
Подготовка и 
участие в 
конкурсах. 
Сюжетно-ролевые 
игры, игры - 
путешествия 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ Художественно -
эстетическое 
Духовно- 

нравственное 

Досугово- 

развлекательная 
деятельность 
(досуговое 
общение); 
Проблемно- 

ценностное 
общение 
Художественное 
творчество 

Организация 
экскурсий, 
выставок рисунков, 
поделок и 
творческих работ 
обучающихся; 
Проведение 

тематических 
классных часов, 
встреч, бесед; 
Участие в 
конкурсах, 
выставках детского 
творчества на 
уровне школы. 

Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогатило систему 
воспитательной работы школы. Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО 
дает возможность внедрить новые программы и привлечь к проведению внеурочных 
занятий не только учителей начальных классов, но и учителей-предметников. 
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Разработка учебного плана и плана внеурочной деятельности и создание условий 

для их реализации. 
1.Соответствие содержания внеурочной деятельности направлениям, зафиксированным в 

ФГОС НОО. 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности: модель организации 
образовательного процесса ОУ, обеспечивающая реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся (оптимизационная модель). 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 
участие все педагогические работники данного учреждения. В этом случае 
координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 
своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками (учителем музыки, 
учителем физической культуры, учителем курса ОРКСЭ), а также 
специалистами ППМС службы сопровождения учащихся МБОУ «Школа 
№161» (педагогом - психологом); 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 
органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 
методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 
организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 
Задачи внеурочной деятельности: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
• улучшить условия для развития ребенка; 
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 
-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 
соответствии с их интересами и способностями. 
• проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 
определить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 
• теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 
обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 
• определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 
внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 
• разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 
• овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 
пакетом документов ФГОС нового поколения. 
• эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально- 

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 
Принципы реализации 

Модели: 
-учёт возрастных 
особенностей; 
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-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
-связь теории с практикой; 
-доступность и наглядность; 
-включение в активную жизненную позицию. 

На содержание Программ внеурочной деятельности повлияли следующие 
факторы: особенности и традиции школы, функционирование кружков и секций по 
интересам учащихся и их родителей (по результатам анкетирования родителей). 

В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим 
направлениям:спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное направление, 
общекультурное направление, духовно-нравственное направление, социальное 
направление 

Спортивно - оздоровительное направление - приоритетное для нашей школы. 
Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 - 30% 

детей,поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За 
период обучения в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема 
здоровья детей - всегда актуальна. Именно внеурочная работа в состоянии сделать для 
полноценного здоровья современного ученика больше, чем врач. 

Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни 

Задачи: Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование 
физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья. 

Это направление в нашей школе будет осуществляться через внеурочную 
деятельность: Настольный тенни, Кожаный мяч 

 

«Общеинтеллектуальное направление» 

Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных 
потоков, вхождение России в европейское образовательное пространство, справедливо 
потребовали отсистемы образования смены курса научной парадигмы в сторону 
формирования мобильной, творческой и самостоятельной личности. 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников 
означает организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное 
открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним 
из главных факторов развития современной личности младшего школьника становится 
именно познавательная творческая деятельность самого ребёнка. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания; 
Решаемые задачи: Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 
способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

• Это направление в нашей школе будет осуществляться через внеурочную 

деятельность . Занимательная математика, Внеклассное чтение, Увлекательная страна 
русского языка, Развитие речи 

Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 
человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и 
эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Возникающий дефицит эмоционально - ценностного отношения к миру, образного 
мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и 
боевики по телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать 
воздействие на чувство учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, 
традициями и обычаями своего народа, с природой, способными заворожить их. 

Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, 
развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. Задачи: 
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-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 
формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 
-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 
деятельности; -овладение навыками межличностного общения. 

• Общекультурное направление в нашей школе будет осуществляться через 
внеурочную деятельность Юный краевед, Земля- наш дом, Развитие 
познавательных интерессов, Мир вокруг нас 

Духовно-нравственное направление 

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, 
позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 
повышать чувство личной самодостаточности Задачи: 
• приобретение школьником социальных знаний; 
• формирование ценностного отношения к социальной реальности; 
• получение опыта самостоятельного социального действия. 

Осуществляется через внеурочную деятельность Декаративно прикладное 
творчество Цветик, Вокальный ансамбль Тыслын, Декаротивно прикладноое творчество 
Акварель, Оригами 

Социальное направление, затрагивает восприятие жизненных проблем, его 

ценности и смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей, 
осуществляется через внеурочную деятельность . Юные инспектора дорожного движения, 
Благо во благо 

Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в 
повседневной жизни.  

Задачи: 
-сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение 
корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников акта общения; -
вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и общения, 
а также норм культуры речи; 
-обучить учащихся основным правилам и приёмам эффективного поведения в различных 
ситуациях. 

По выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) на 
внеурочную деятельность в нашей школе отводится 10 часов в неделю для каждой 
параллели. Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем 
направлениям внеурочной деятельности. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 
организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному 
направлению призвана предоставить возможность: 
• свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 
отвечают их внутренним потребностям; 
• помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 
реализовать и развить свои таланты, способности. 
• стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор; 
• быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 
понимающим и принимающим экологическую культур 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа №161» реализуется через 

• учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, проводимые в 
формах, отличных от классно-урочной); 

• организацию деятельности групп продленного дня; 
• классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 
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• деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога). 
• Педагога-организатора 

Для выявления потребностей родителей в конце учебного года проводится 
родительское собрание, анкетирование (родители выбирают из числа предложенных 
программ и высказывают собственные пожелания). Данные обрабатываются, 
моделируется учебный план. Стоит отметить, что без специально организованной 
просветительской работы около половины родителей не могут адекватно определить, 
какие программы необходимы их детям. 

3. Соответствие форм организации внеурочной деятельности возрастным 
возможностям младших школьников и преодоление перегрузки. 

Формами организации являются различные формы, отличающиеся от классно 
урочных форм. Преимущество отдается интерактивным и ролевым играм, коллективным 
творческим делам, проектам, беседам, экскурсиям, целевым прогулкам, выставкам, 
конкурсам. 

4. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Основные результаты реализации внеурочной деятельности: 
Уровень Предметные Метапредметные Личностные 

I (1-4 

классы) 

Усвоение обучаемыми 

конкретных элементов 

социального опыта, 
изучаемого в рамках 

отдельного 

объединения - знаний, 
умений и навыков, 
опыта решения 

проблем, опыта 

творческой 

деятельности, 
ценностей. 

Освоение 

обучающимися 

способами 

деятельности, 
применимые как в 

рамках 

образовательного 

процесса, так и в 

решении проблем в 

реальных жизненных 

ситуациях. 

Формирование системы 

ценностных отношений 

обучающихся - к себе, 
другим участникам 

образовательного 

процесса, самому 

образовательному 

процессу и его 

результатам. 

Особенностями системы оценки являются: 
• комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

представлению их; 
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
• использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
5.Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочной 

деятельности: 
Задачи Мероприятия 

Создать систему 
информирования учащихся, 
родителей и педагогов о 
возможности участия в 
мероприятиях города и школы. 

Родительские собрания 

индивидуальные оповещения через «Электронное 
образование в Республике Татарстан». 

Создать систему 
информирования родителей. 

Размещение материалов на сайте. Оформление расписания. 

Создать систему 
информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

Оформление стенда «Наши достижения» в кабинетах 
начальной школы. 
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учащихся. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. 
Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 
корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по 
следующим направлениям: 
• организация работы с кадрами; 
• организация работы с ученическим коллективом; 
• организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 
партнёрами; 
• мониторинг эффективности инновационных процессов. 
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 
критериям: 

• рост социальной активности обучающихся; 
• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 
окружающему миру (уровень воспитанности); 

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 
Цель диагностики - выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 
Диагностика эффективности внеурочной деятельности 
школьников Личность самого обучающегося Детский 
коллектив Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива Модель выпускника 
начальной школы: К концу обучения в начальной школе у ребенка должны быть 
сформированы следующие качества: 

осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 
поведения 

в соответствии с ними; 
использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, экологической 

грамотности при анализе простейшей жизненной ситуации; 
• готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная); 
желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 
• инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 
понимает общественную 

Школьник ценит общественную 
жизнь (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 
действует в общественной жизни 
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жизнь (1 класс) (4 класс) 

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и 
т.п.), понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Формирование позитивных 
отношений школьников к 
базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знание, труд, 
культура). 

Получение школьником опыта 
самостоятельного социального 
действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

Очень важным на наш взгляд, в процессе реализации модели внеурочной деятельности 
является получение обратной связи, т.е. проведение мониторинга. 

 

Мониторинг компетентностей обучающихся 

Компетенции 
ученика 

Показатели Методический инструментарий 

Сформированность 
познавательного 

потенциала 
личности 

обучающихся и 
особенности 
мотивации 

• Познавательная
 активность 
обучающихся. 
• Произвольность психических 
процессов. З.Эмоциональное 
состояние (уровень тревожности) 

• Методики
 изучения развития 
познавательных процессов 
личности ребёнка. 
• Педагогическое
 наблюдение. 
З.Оценка уровня тревожности 
Филипса «Шкала тревожности». 

Сформированность 
коммуникативного 

потенциала 
личности и её 

зависимость от 
сформированности 

общешкольного 
коллектива. 

1.Коммуникабельность. 2.Знание 
этикета. 
• Комфортность 
ребёнка в школе. 
• Сформированность 
совместной деятельности. 
• Взаимодействиесо 
взрослыми, родителями, 
педагогами. 
• Соблюдение
 социальных и 
этических норм. 

• Методика выявления 
коммуникативных склонностей 
обучающихся. 
• Педагогическое наблюдение. 3 
Методика А.А.Андреева «Изучение 
удовлетворённости учащегося 
школьной жизнью». 
• Методики «Наши 
отношения», «Психологическая 
атмосфера в коллективе». 
• Анкета «Ты и твоя 
школа». 
Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 
эстетического 

потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 
2.Сформированность 

отношений ребёнка к Родине, 
обществу, семье, школе, себе, 
природе, труду. 
3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 
2.наблюдения педагогов 

3.изучение документации 

4. Мониторинг общего 

поведения 

 

 
  Обеспеченность процесса  
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1 Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает доступ к информации, участвует в 
процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности учащихся путём 

обучения поиска, анализа, оценки и обработки 
информации 

1 

2 Педагог- психолог Осуществляет психолого- педагогическое 
изучение детей с 

целью обеспечения индивидуального подхода к 
ним на протяжении всего периода обучения. 

Проводит психопрофилактическую и 
диагностическую работу 

1 

3 Учитель- 

предметник 

Организация условий для успешного продвижения 
ребёнка в рамках образовательного процесса 

17 

4 Классный 
руководитель 

Осуществляет индивидуальное или групповое 
педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

17 

5. Административ 
ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, организует контроль и 

текущую организационную работу. 

3 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 
СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

 

Продолжительность  учебного года по классам 

 
Учебный год начинается 1 сентября  
Учебный год заканчивается в: 
1,9, 11 кл. – 25 мая; 
2-8, 10 кл. – 31 мая; 

 

 

Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 
четверти  

Классы  Количество учебных 
недель (дней) 

I четверть 1-4 классы  8 недель  

II четверть 1-4 классы 7 недель  
III четверть 2-4 классы 10 недель 

  1 классы 9 недель 

IV четверть 1-4 классы 9 недель  

 
Продолжительность  каникул  
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Каникулы  Классы  Количество дней 

Осенние  1-11 классы 7 

Зимние  1-11 классы 14 

Дополнительная каникулярная 
неделя  

1 классы        7 
 

Весенние  1-11 классы  9 

 
Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 
Промежуточная аттестация  проводится в 1 – 10 классах со 2 по 20 мая текущего  года без 
прекращения учебного процесса. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 
По 5-дневной учебной неделе занимаются- 1 классы, 
по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2 - 11 классы. 

 

 Регламентирование образовательного процесса на день. 
Школа   работает в одну смену. 
Начало уроков в 8.00, продолжительность уроков  - 45 минут; 
Продолжительность учебного года не менее 34 недель.  
Для учащихся 1 классов – 33 недели.   

Расписание звонков - 1 классы: 
понедельник-пятница 

Сентябрь-октябрь перемена Ноябрь-декабрь перемена 

1-й урок   8.00-8.35 

2-й урок   8.55-9.30 

3-й урок  9.50-10.25 

20 минут 

20 минут 

1-й урок  8.00-8.35 

2-й урок  8.55-9.30 

3-й урок 9.50-10.25 

4-й урок 10.45-11.20 

20 минут 

20 минут 

20 минут 

понедельник-пятница 

Январь-май перемена 

1-й урок   8.00-8.35 

2-й урок   8.55-9.30 

3-й урок  9.50-10.25 

4-й урок  10.45-11.20 

20 минут 

20 минут 

20 минут 

Понедельник - суббота 

Урок Перемена 

№ Время № Время 
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1-й урок    8.00-8.45   

  1 перемена  8.45-8.55 

2-й урок    8.55-9.40   

  2 перемена  9.40-9.55 

3-й урок    9.55-10.40   

  3 перемена  10.40-10.55 

4-й урок    10.55-11.40   

  4 перемена  11.40-11.50 

5-й урок    11.50-12.35   

  5 перемена  12.35-12.40 

6-й урок    12.40-13.25   

  6 перемена 13.25-13.30 

7-й урок 13.30-14.15   

 

Чередование урочной и внеурочной деятельности. 
Занятия по внеурочной деятельности проводятся по особому расписанию во второй 
половине учебного дня, а также во время школьных каникул и при организаци 
пришкольных лагерей (весна-лето). 
 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.Режим работы  МБОУ  «Школа№161» 

 

1. Количество классов – комплектов начального образования:  ВСЕГО 17 
 

I уровень:  
1 классы - 5 

2 классы - 5 

3 классы - 5 

4 классы -4 

2. Количество классов – комплектов с татарским языком обучения:  
1а, 2а,  3а. ВСЕГО 3 

3. Количество классов – комплектов с татарским языком воспитания:  
1в, 2в, 3г, 4б, 5б, 6б, 7а, ВСЕГО 7 

4. Национально-региональный компонент присутствует в предметах: окружающий мир. 
5. Количество групп продленного дня - 17:  

6. Режим ГПД: 
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница с 12.00 до 18.00 

5. В режиме 5-дневной недели обучаются 1-е классы 

В режиме 6-дневной недели обучаются  со 2 по 11 классы 

6. Сменность: одна смена 

7. Начало учебных занятий: 8ч.30 мин. 
8. Продолжительность уроков:  

2-11 классы – 45 мин. 
"Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
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октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый 4 урок в игровой форме, в ноябре-

декабре - по 4 урокав день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 
минут каждый). 
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 
заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения. 
Со 2 класса изучается иностранный язык – английский
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Примерный учебный план начального общего образования  
в соответствии с ФГОС НОО 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 161»   
Советского района г. Казани   

Предметные 
области 

Учебные предметы Классы 
 

Всего 
часов   1 класс                2 класс                3 класс                4 класс                

Количество часов в неделю 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 2 3 2 2 9 

Родной язык и 

литературное 
чтение на родном 
языке 

Татарский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 

нататарском языке 
1 2 3 3 9 

Иностранный язык Английский  язык - 2 2 2 6 

Математика и Математика 
4 4 4 

4 16 

информатика  

Обществознание и Окружающий мир 
2 2 2 

 8 

естествознание  2  

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

 Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

  

  

1 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

     

Русский язык - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 26 26 26 
 

99 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Школа №161» определяет ее специфику с учетом направленности на 
удовлетворение потребностей социального окружения образовательного 
учреждения. 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие учебные 
программы курсов и образовательных модулей образовательные результаты по 
годам обучения по трем составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-

предметные компетентности), основы ключевых компетентностей 
(информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный опыт 
(личностные результаты); 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей 
структурного подразделения школы, для обучающихся набор клубов, секций, 
студий и кружков, а также общественно-полезной, социальной практики; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной 
учебной деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием 
управления ею со стороны педагогов; 

 предоставляет возможность обучающимся и их родителям разные формы 
получения начального общего образования через использование информационной 
среды школы; 

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


Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к 

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

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во 
всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий 
учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 
работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 
деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, 
постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в 
том числе с использованием возможностей информационных и 
коммуникативных технологий; 

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

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы 
оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 
взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания 
осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо 
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учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, должны 
решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать 
преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования к 
другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать 
широкое использование учащимися и педагогами в образовательном процессе 
современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с 
учетом особенностей начальной ступени образования. 

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

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

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 
программы 

 

Для реализации ООП начального образования в образовательном учреждении 

имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

 

Должность 
Должностные обязанности, 

функции 

Количество 
работников 

в 
образовател

ьном 
учреждении 

Уровень 
квалификации 

Руководитель 

ОУ 

Обеспечивает системную 
образовательную 

и административно- 

хозяйственную работу ОУ. 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 
организации 

образовательного процесса. 
Осуществляет 

контроль за качеством 
образовательного 

процесса. 

3 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель 

Осуществляет обучение и 
воспитание 

обучающихся, способствует 

8 

Высшее 

профессиональное 

образование – 6 
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формированию общей культуры 
личности, 
социализации, осознанного выбора 
и 

освоения образовательных 
программ. 

учителей 

Высшая категория – 

1учитель 

- первая 4учителя, 
СЗД – 1учитель, 
молодые 
специалисты (без 
категории) – 2 

учителя 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 
мероприятий по 

воспитанию, образованию, 
развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся. 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 
сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия 
обучающихся. 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование или по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

Воспитатель 

ГПД 

Осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет 
изучение 

личности обучающихся, 
содействует росту 

их познавательной мотивации, 
формированию компетентностей. 

17 

Высшее 

профессиональное 

образование (21 чел) 
Среднее 

профессиональное 

образование (1 чел) 

Библиотекарь 

Обеспечивает доступ обучающихся 
к 

информационным ресурсам, 
участвует в их 

духовно- нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, 
содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

1  

 

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

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 
освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 
выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 
создает комфортные условия для своевременной смены ведущей 
деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной 
цели в средство решения учебных задач; 


 формирует учебную деятельность младших школьников (организует 
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постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 
самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 
детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 
учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм 
учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно 
передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 
(совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует 
возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; 
обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества 
учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 
печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и 
приобщения их к общественно значимым делам. 

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

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

 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного 
учреждения предусматривает реализацию права участия органов 
общественно-государственного управления ОУ в распределении 
поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 
осуществляется по представлению руководителя образовательного 
учрежденеия с учетом мнения профсоюзной организации. Основанием для 
осуществления выплат являются прежде всего результаты, а также показаели 
качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 
образовательных достижениях и сформированных компетентностях. Под 
компетентностях. Под компетентностями понимают способности, 
личностные качества учащегося решать личностно и социально значимые 
задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

Новое качество образования предполагает выход за пределы 
традиционной ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и 
представления результативности образования не столько в отметках и 
результатах ЕГЭ, сколько в показателях развития компетентностей учащихся. 
Новая результативность – это способность строить отношения 

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

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству 
образования выделяются следующие модули критериальной оценки:  

- учебно-предметные компетентности; - ключевые компетентности 
(надпредметные знания, умения, способности решать  

 

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

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки 
и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 
системы образования. 

В рамках организации работы по совершенствованию педагогического труда 
можно 

отметить такие формы, как 

• курсы повышения квалификации; 
• методические семинары и презентации результативного педагогического 

опыта; 
• открытые уроки; 
. взаимопосещение уроков 

• участие в педсоветах, семинарах, конференциях как на лицейском, так и на 
районном, 

региональном и всероссийском уровнях; 
•участие в профессиональных конкурсах, дистанционных сетевых 
проектах. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС НОО; 
• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 
НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Цель работы МР - создание научно-методической базы для успешной 
реализации ФГОС 

НОО. 
Задачи МР: 
- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

соответствия требованиям новых образовательных стандартов НОО; 
• деятельность педагогического состава по приведению образовательной среды 

школы в соответствие с требованиями новых образовательных стандартов; 
• выбор образовательной системы, обеспечивающей горизонтальные и 

вертикальные связи в учебных предметах данного образовательного учреждения; 
• отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с учетом 

индивидуальных особенностей общеобразовательного учреждения, анализ авторских 
программ; первоначальная экспертиза изменений, вносимых преподавателями в рабочие 
программы; 

• взаимопосещение педагогами уроков в классах, непосредственно работающих по 
новым образовательным стандартам, с последующим анализом и самоанализом уроков по 
формированию УУД; 
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• организация открытых уроков, мастер-классов; 
• выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся и 

инструментарий для оценивания результатов на первой и второй ступенях обучения; 
• разработка системы промежуточного и итогового мониторинга обучающихся 

(тематическая, семестровая, зачетная и т. д.); 
• составление отчетов о самообразовании педагогов по повышению своей 

профессиональной компетентности; 
• выявление запросов родителей и учащихся к организации внеурочной 

деятельности; 
• укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе 

учебно- наглядных пособий по предметам в соответствие современным требованиям к 
формированию УУД. 

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС: 
• разработана и утверждена основная образовательная программа основного 

общего образования образовательного учреждения; 
• нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, 
материально-техническое обеспечение и т. п.); 

• приведены в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно- 

квалификационными характеристиками должностные инструкции работников 
образовательного учреждения; 

• определен список учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО; 

• разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной 
платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок 
и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены 
дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками; 

• определена оптимальная для реализации модель организации образовательного 
процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся 
(например, модель взаимодействия с учреждениями/ем дополнительного образования 
детей); 

• разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение 
введения 

ФГОС; 
• осуществлено повышение квалификации всех учителей школы, управленцев; 
• обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Последовательность и содержание действий по введению нового стандарта 
основного общего образования: 

• Соблюдение плана-графика и дорожной карты введения ФГОС НОО. 
• Создание совета по введению ФГОС ООО. 
3 . Создание в общеобразовательном учреждении рабочей группы по введению 

ФГОС НОО и ООО. 
• Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, 

обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 
• Разработка оценки индивидуальных результатов обучающихся (портфолио, 

рейтинговая оценка и т. д.). 
• Разработка системы контроля и осуществление мониторинга введения ФГОС 

НОО. 

 

План работы методической работы МБОУ 

«Школа №161» на период введения ФГОС ООО 
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Мероприятие Ответственные 

Корректировка рабочих программ учебных предметов, 
планов воспитательной работы с учетом требований ФГОС 
ООО 

Педагоги 

Совещание «Организация образовательного процесса в 
НОО» (знакомство с должностными инструкциями 
работников образования, составленными в соответствии с 
ФГОС, анализ изменений в ведении документации в связи с 
введением ФГОС НОО) 

Заместитель директора по 
УР 

Семинар с молодыми специалистами и учителями по теме 
«Метапредметный подход в обучении. Метапредметные 
результаты образовательной деятельности» 

Совещание с учителями нач. классов «Организация 
образовательного процесса в нач.звене» 

Заместитель директора по 
УР 

Заседание творческой группы по формированию 
метапредметного подхода в обучении и положения о 
портфолио достижений обучающегося нач.классов 

Работа группы по проектированию листа оценки урока с 
точки зрения ФГОС НОО 

Заместитель директора по 
УР, члены рабочей группы 

Взаимопосещение уроков в 1-4 классах Заместитель директора по 
УР, педагог-психолог Работа творческой группы «Проектирование уроков и 

занятий с учетом требований ФГОС НОО» 

Взаимопосещение уроков по теме «Формирование УУД 
обучающихся» 

Создание планов саморазвития педагогов нач. классов по 
теме перехода на ФГОС 

Заместитель директора по 
УР, педагог-психолог 

Работа групп по параллелям по созданию комплексных 
проверочных работ, направленных на диагностику УУД и 
предметных знаний и умений обучающихся 

Члены группы 

Создание банка заданий, направленных на формирование у 
обучающихся УУД 

Заместитель директора по 
УР 

Проектирование перечня изменений в основной школе в 
связи с введением ФГОС НОО 

Руководители научно- 

методического 
объединения и предметных 
кафедр 

Утверждение рабочих программ внеурочной деятельности на 
будущий учебный год 

Руководители научно- 

методического 
объединения и предметных 
кафедр 

Анализ научно-методической работы за учебный год Руководители научно- 

методического совета, 
методического 
объединения и кафедр 

Утверждение рабочих программ учебных предметов (курсов) 
на будущий учебный год 

Руководитель научно- 

методического 

объединения 

Определение целей и задач на новый учебный год. 
Утверждение плана работы 

Заместитель директора по 
УР 

Анализ и утверждение рабочих программ учебных 
предметов, планов воспитательной работы с учетом 
требований ФГОС НОО 

Администрация 

Результаты адаптации обучающихся 1 -4 классов Педагог-психолог, педагоги 
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5 классов 

Подготовка к семинару «Формирование УУД обучающихся в 
урочной и внеурочной деятельности» 

Заместитель директора по 
УР, педагог-психолог 

Презентация программ саморазвития педагогов «От 
саморазвития педагога к развитию образовательного 
учреждения» 

Заместитель директора по 
УР 

Анализ итогов первого полугодия учебного года Администрация 

Итоги внутришкольного контроля «Анализ результатов 
внутришкольного контроля в 1-4 классах». Корректировка 
планов саморазвития педагогов 

Заместитель директора по 
УР 

Утверждение графика и содержания итогового контроля Администрация 

Анализ итогов учебного года Администрация 

Семинар «Формирование УУД обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности» 

Заместитель директора по 
УР, педагог-психолог 

Семинар «Метод проектов на уроках» МО 

Семинар «Предварительные итоги работы школы по 
введению ФГОС НОО» 

МО 

Проверка ведения рабочей документации Заместитель директора по 
УР 

Проверка тематического планирования Администрация 

Контроль реализации требований ФГОС при организации 
образовательного процесса в 1-4 классах 

Администрация 

Контроль организации адаптационного периода в 1 классах Заместитель директора по 
УР, педагог-психолог 

Контроль работы классных руководителей и воспитателей по 
профилактике правонарушений обучающихся 

Заместитель директора по 
УР 

Контроль работы педагогов по формированию УУД 
обучающихся на уроках Администрация 

Создание системы электронного информирования родителей 
через сайт образовательного учреждения 

Заместитель директора по 
УР, классные руководители 
и воспитатели 

Оформление стенда о ФГОС НОО Заместитель директора по 
УР 

Круглый стол «К новой школе» Директор 

Общешкольная родительская конференция 
«Введение ФГОС НОО - основное 
направление развития образовательного 
учреждения» 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 
образовательнойорганизации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношенийна уровненачального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и 
в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
относится: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начальногообщего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется на 
основе нормативногоподушевого финансирования. Введение нормативного 
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных 
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бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 
 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать 
следующие расходы на год: 

•оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой 
сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 
могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 
закрепление на региональном уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 
величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 
учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет Республики Татарстан — бюджет Нижнекамского 
муниципального района), но и на уровне внутрибюджетных отношений 
(общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого 
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 
работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 
включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в 
трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется впределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий 
финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным 
подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 
поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
трудаработников образовательных учреждений: 

•фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда 
оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется 
общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
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образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала образовательного учреждения; 

•рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда 
педагогического персонала — 75% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение 
или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 
самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 
коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 
должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 
разработанные в соответ ствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства. 
 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в 
своих локальных актах: 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда; 
•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного совета ОУ). 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 
соответствии со Стандартом;  

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную 
образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 
расчѐта необходимого финансированияпредставлены в материалах 
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Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 
финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 
образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 
учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 
Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 
ФГОС. Вопросы— ответы», в котором предложены дополнения к модельным 
методикам в соответствии с требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает  финансовый  механизм  интеграции  между  
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 
своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков,секций,клубов и 
др.поразличным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которыеобеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном 
учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 

 

Школа располагается в кирпичном здании: 
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Количество кабинетов, используемых на уровне начального общего образования - 11 

кабинетов 

№ 1. Специализированные кабинеты, помещения для 
реализации образовательных программ и воспитательной 
деятельности 

 

1. Кабинет английского языка 4 

2. Кабинет музыки 1 

3. Спортивный зал 2 

4. Кабинет начальных классов 17 

 2. Информационно-техническое оснащение  

5. Количество компьютерных классов 1 

6. Количество компьютеров 9 

7. Подключение к сети Интернет есть 

8. Наличие локальной сети есть 

9. Наличие сайта образовательной организации есть 

 3. Оснащение кабинетов мультимедийной техникой  

10. Проекторы 5 

11. Интерактивные доски 2 

12. Рабочее место учителя (персональный 
компьютер/ноутбук) 

15 

13. Графический планшет - 

14. Документ-камера - 

15. Многофункциональное устройство 3 

16. Принтер 1 
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17. Факс  

18. Видеокамера 
— 

19. Фотоаппарат 
— 

20. Комплект лабораторного оборудования "Весовые 
измерения" с руководством для учителя. 

1 

21. Комплект лабораторного оборудования "Звук и тон" с 
руководством для учителя. 

1 

22. Комплект лабораторного оборудования "Фильтрация 
воды" с руководством для учителя. 

1 

23. Комплект лабораторного оборудования "Наблюдение за 
погодой" с руководством для учителя. 

1 

24. Комплект лабораторного оборудования "Свет и тень" с 
руководством для учителя. 

1 

25. Комплект лабораторного оборудования "Давление 1 

жидкостей. Схема водопровода" с руководством для 
учителя. 

 

26. Комплект лабораторного оборудования "От зародыша до 
взрослого растения (организма)" с руководством для 
учителя. 

1 

27. Комплект лабораторного оборудования "Постоянные 
магниты" с руководством для учителя. 

1 

28. Комплект демонстрационного оборудования "Теллурий" 
с руководством для учителя. 

1 

29. Комплект лабораторного оборудования "Плавание и 
погружение (Закон Архимеда)" с руководством для 
учителя. 

1 

30. Комплект лабораторного оборудования "Природа звука" 
с руководством для учителя. 

1 

31. Комплект лабораторного оборудования "Равновесие и 
устойчивость" с руководством для учителя. 

1 

32. Комплект лабораторного оборудования "Воздух и 
атмосферное давление" с руководством. 

1 

 

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы   

4. Вид Количество всего Степень оснащённости 

 (экземпляров литературы (полная, частичная) 

 или единиц  

 оборудования и 
инвентаря) 

 

Учебники, 1141 Полная 

учебные пособия для   

обучающихся   

Методические пособия для 84 Частичная 

педагогов.   

Учебно-информационные 42 Частичная 

материалы на электронных   

носителях.   

Аудиотехника 4 Частичная 

Телевизоры 3 Частичная 

Фото- и видеотехника 2 Частичная 

Компьютеры 9 Частичная 

Копировально-множительная 2 Частичная 
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техника   

Интернет 9 подключенных рабочих 
места 

Частичная 

Мультимедийный проектор 5 Частичная 

Интерактивная приставка 2 Частичная 

3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия      Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 
управления (совета 

школы, управляющего совета, 
попечительского совета) 
о введении в образовательном 
учреждении Стандарта 

с 01.09.2010г. 

 2. Внесение изменений и 
дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

2010г. 

 3. Разработка на основе 
примерной основной 

образовательной программы 
начального общего образования 
основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2014г. 

 4. Утверждение основной 
образовательной программы 

образовательного учреждения 

2011г. 

 5. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы 

требованиям Стандарта 

2010г. 

 6. Приведение должностных 
инструкций работников 

образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями 
Стандарта и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

2010г. 

 7. Разработка и утверждение 
плана-графика введения Стандарта 

с 2010г. 

 8. Определение списка учебников 
и учебных пособий, 
используемых в образовательном 
процессе в соответствии со 
Стандартом 

ежегодно 

 9. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с учѐтом 
требований к минимальной 
оснащѐнности учебного процесса 

с 2010г. 
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 10.  Разработка: 
образовательных программ 
(индивидуальных и  др.); 
—  учебного плана; 
— рабочих программ учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
—  годового календарного учебного 
графика; 
— положений о внеурочной 
деятельности обучающихся; 
—  положения об организации текущей 
и итоговой 

оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной 

программы; 
— положения о формах получения 
образования; 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 
формирования 

ежегодно 

 2. Разработка локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и 

размеров премирования  

ежегодно 

III. Организа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

 

Стандарта 

 

1. Обеспечение координации 
деятельности субъектов 

образовательного процесса, 
организационных структур 

учреждения по подготовке и введению 
Стандарта 

ежегодно 

 2. Разработка модели организации 
образовательного процесса 

 

ежегодно 

 3. Разработка и реализация 
моделей взаимодействия учреждений 
общего образования и 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

 4. Разработка и реализация 
системы мониторинга 

образовательных потребностей 
обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 

ежегодно 
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деятельности 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 
Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения 
введения и 

реализации Стандарта 

ежегодно, 
май 

 2. Создание (корректировка) 
плана-графика повышения  

квалификации педагогических и 
руководящих работников 
образовательного учреждения в связи 

с введением Стандарта 

С 2012г. 
 

(1 раз в 5 лет) 
 

V. Информа- 

ционное 

обеспечение 
введения 
Стандарта 

 

1. Размещение на сайте ОУ 
информационных 

материалов о введении Стандарта 

регулярно 

 2. Широкое информирование 
родительскойобщественности о 
подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

с 2010 г. 

 3. Организация изучения 
общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и 
внесения 

дополнений в содержание ООП 

ежегодно 

 4. Обеспечение публичной 
отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Ежегодно,  
сентябрь 

 

 5. Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 
—  по организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 
—  по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов; 
—  по использованию ресурсов 
времени для организации домашней 
работы обучающихся; 
—  по использованию интерактивных 
технологий; 

по плану 

заседаний ШМО 

учителей 

начальной 

школы 

VI. Материаль 

нотехническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта 
начального общего образования 

Ежегодно,  
сентябрь 

 2.Обеспечение соответствия 
материально- технической 

базы ОУ требованиям Стандарта 

в течение года 

 3. Обеспечение соответствия 
санитарно- гигиенических 

условий требованиям Стандарта 

ежедневно 

 4. Обеспечение соответствия ежегодно 
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условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 
охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

 5. Обеспечение 
укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и 
электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

 6. Наличие доступа ОУ к 
электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах 
данных 

ежегодно 

 7. Обеспечение контролируемого 
доступа участников 

образовательного процесса к 
информационным 

образовательным ресурсам в 
Интернете 
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Приложение 

Оценочные и методические материалы Фонд 
оценочных средств для проведения  текущей и 
промежуточной аттестации  в МБОУ «Школа № 161» 

Уровень образовательной программы: Начальное 
общее образование. 

Умк «Школа России» (2а,2б,3а,3б,3г) 
Учебно-методический комплект «Школа 
России» (под ред.А.Плешакова) 

1. Азбука – В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин, 
Л.А. Виноградская. 

2. Прописи – В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. 
3. Русский язык  -  В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. 
4. Литературное чтение - Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др. 
5. Математика  - М.И.Моро, С.В. Степанова, 

С.И.Волкова. 
6. Окружающий мир  - А.А. Плешаков и др. 
7. Музыка - Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 
8. Изобразительное искусство  - 

Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева, Н.А. 
Горяева. 

9. Технология - Н.И. Роговцева, Н.В. 
Богданова и др. 

10. Физическая культура - В.И.Лях. 

Умк «Перспектива» (2в,2г,2д,3в,4а,4б,4в) 
Учебно-методический комплект 

«Перспектива» (под ред. Л.Ф. Климановой) 

1. Русский язык – Л. Ф. Климанова, 
С.Г.Макеева. 
2. Литературное чтение – Л. Ф. Климанова, 
Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий. 
3. Математика – Г.В. Дорофеев, Т.Н. 
Миракова. 
4. Окружающий мир – А.А. Плешаков, 
М.Ю. Новицкая. 
5. Технология – Н.И. Роговцева, Н.В. 
Богданова, Н.В. Добромыслова 

 

Русский язык  - Канакина В. П., Щёголева Г. С. « 
Сборник диктантов и творческих работ» 1-4 класс 

Математика – С.И.Волкова «тесты» (по каждому 
классу отдельно) 
                            С. И.Волкова «проверочные 
работы» (по каждому классу        отдельно) 
Окружающий мир – А.А.Плешаков «тесты»  (по 
каждому классу отдельно) 
 

Русский язык Михайлова С.Ю. 
«Проверочные работы» 

Математика  Миракова Т.Н. «Проверочные 
работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Критерии оценивания знаний по математике 
Контрольная работа. 

Примеры.  Задачи. Комбинированная. 
«5» – без ошибок 

«4» –1–2 ошибки;           
«3» – 2–3 ошибки;  

«5» – без ошибок 

«4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 
«3» – 2–3 ошибки (более 

«5» – нет ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки, но не в 
задаче; 
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«2» – 4 и более ошибок.  половины работы сделано 
верно) 
«2» – 4 и более ошибок. 
 

 

 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 

негрубые ошибки, но ход 
решения задачи верен; 
«2» – не решена задача или 
более 4 грубых ошибок. 
 

 

 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; 
порядок действий, неправильное решение задачи; не доведение до  конца 
решения задачи, примера; невыполненное задание. 

  Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная 
постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный 
ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца 
преобразований. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не 
снижается. 
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии 
оценка снижается на один балл. 

 

 

Критерии оценивания по русскому языку 

Диктант. 
«5» – ставится.если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 
соответствии с требованиями каллиграфии (в 4 классе возможно одно исправление 
графического характера).  
«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена 
чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.  
«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  
«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 
неряшливо.  
«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.  
Ошибкой в диктанте следует считать: 
• нарушение правил орфографии при написании слов;  
• пропуск и искажение букв в словах;  
• замену слов;  
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  
• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких 
слов даны в программе каждого класса).  
За ошибку не считаются: 
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 
в предшествующих классах не изучались;  
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с заглавной буквы;  
• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  
За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления;  
- две пунктуационные ошибки;  
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды 
написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 
считается за ошибку.  
Негрубыми ошибками считаются следующие: 
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- повторение одной и той же буквы в слове;  
- недописанное слово;  
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  
- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  
Грамматическое задание. 
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 
обнаруживает осознанное усвоение  определений, правил и умение 
самостоятельно применять знания при выполнении работы;  
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 
применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил 
не менее 3/4 заданий;  
«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из 
изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  
«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий;  
«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.  
Списывание текста. 
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  
«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 
кл.); 1 ошибка и  
1 исправление (2 и 3 кл.);  
«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 
исправление (1 кл.);  
2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 
«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 
ошибки (2 и 3 кл.);  
«1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 
ошибок (2 и 3 кл.).  
Контрольный диктант. 
1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  
2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы 
(букварь); перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;.  
3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 
следующая подобная считается за отдельную ошибку.  
4 При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.  
Словарный диктант количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта) 
Нормы оценок Количество слов 

«5» – нет ошибок;  
«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление;  
«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);  
«2» – 5 – 7 ошибок;  
«1» – более 7 ошибок.  
 

1 класс – 7 – 8 слов; 
2 класс – 10 – 12 слов;  
3 класс – 12 – 15 слов;  
4 класс – до 20 слов. 

Критерии оценивания знаний по литературному чтению 

 Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности 
и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, 
анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие 
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причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 
учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 
стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 
– неправильная постановка ударений (более 2); 
– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 
– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
– не более двух неправильных ударений; 
– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 
– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
– неточности при формулировке основной мысли произведения; 
– нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  

выразительность при передаче характера персонажа. 
Чтение наизусть 

Оценка "5" – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 
Оценка "4"– знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  
слов,     самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка "3"– читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Оценка "2" – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 
текст. 
Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 
 Правильная постановка логического ударения 

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор темпа 

 Соблюдение нужной интонации 

 Безошибочное чтение 

Оценка "5" – выполнены правильно все требования 

Оценка "4" – не соблюдены 1–2 требования 

Оценка "3"– допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2"– допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 
 Своевременно начинать читать свои слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 

 Читать выразительно 
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Оценка "5" – выполнены все требования 

Оценка "4"– допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" – допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2"– допущены ошибки по трем требованиям  

Пересказ 

Оценка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 
последовательно, не                 
                         упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 
отвечает на 

                         вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 
отрывков. 
Оценка "4"– допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3"– пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет    
                         последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые 
ошибки.  
Оценка "2"– не может передать содержание прочитанного. 
 

Критерии оценивания знаний по технологии 

Организация труда 
Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 
спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 
место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к 
труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 
исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 
технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, 
допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации 
рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, 
допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, 
правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не 

было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида 
работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, 
допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил 
техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись 
неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 
незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного 
вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, 
ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к 
травме учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

Качество изделий (работы) 
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Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 
выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной 
карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры 
выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими 
отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, 
не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к 
возможности использования изделия.  

Норма времени (выработки) 
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в 

установленный срок. 
Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 
Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 
Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против 

нормы больше чем на 25%. 
 

Критерии оценивания по физической культуре 

 

Устные ответы Практическая часть 

«5» выставляется за ответ, в котором 
учащийся демонстрирует глубокое 
понимание сущности материала, логично 
его излагает, используя в деятельности. 
«4» ставится за ответ, в котором 
содержатся небольшие неточности и 
незначительные ошибки. 
«3» получают за ответ, в котором 
отсутствует логическая 
последовательность, имеются пробелы в 
знании материала, нет должной 
аргументации и умения использовать 
знания на практике. 
«2» выставляется за непонимание и 
незнание материала программы. 
 

 «5» — двигательное действие 
выполнено правильно (заданным 
способом), точно в надлежащем 
темпе, легко и четко; учащиеся по 
заданию учителя используют их в 
нестандартных условиях; 
«4» — двигательное действие 
выполнено правильно, но 
недостаточно легко и четко, 
наблюдается некоторая скованность 
движений; 
«3» — двигательное действие 
выполнено в основном правильно, но 
допущена одна грубая или несколько 
мелких ошибок, приведших к 
неуверенному или напряженному 
выполнению. Учащийся по заданию 
учителя не может выполнить его в 
нестандартных и сложных в сравнении 
с уроком условиях; 
«2»— двигательное действие 
выполнено неправильно, с грубыми 
ошибками, неуверенно, нечетко. 

 

Критерии оценивания по изобразительному искусству 
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Отметка  Комментарий  

«2»  Учащийся не владеет изученными материалами и техниками, не знает 
соответствующей терминологии, основ изобразительного искусства, 
выполняет рисунок по образцу с серьезными нарушениями технологии.  

«3»  Минимальные знания о материалах и техниках, слабое владение 
терминологией, выполнение работы по образцу с отклонениями от основ 
изобразительного искусства, небрежно.  

«4»  Умение оперировать терминологией, обязательной для усвоения, знание 
изученной информации о материалах и техниках, выполнение работы по 
образцу с незначительными отклонениями от  канонов в использовании 
материалов, в аккуратности исполнения.  

«5»  Свободное владение обязательной терминологией, информацией о 
материалах и техниках, умение применять их при создании собственных 
творческих работ без ошибок и помощи.  

 

 

 



1 

  

 
 



2 
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1. Целевой разделосновной образовательной программы основного общего 
образования 

 

1.1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная русско-татарская школа №161» Советского района г.Казани (далее - 
«Школа») разработана педагогическим коллективом образовательного учреждения в 
соответствии: 

• с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования; 

• национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 
• с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной Координационным советом при 
Департаменте общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации по вопросам организации введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования; 

• особенностей образовательного учреждения; 
• образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей; 
• на основе проблемно-ориентированного анализа результатов работы школы  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются:  

 Достижениевыпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 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 ее самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного организацию 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 (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 
 и поликонфессионального состава; 
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

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

 ориентацию на достижение 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; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом 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 деятельностьюна уровне 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 переходаот 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. 
Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 
т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребенка, 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; 
 обостренной, 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 нравственных понятий 
иубеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным 
развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста; 
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 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных 
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 
(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 
на новый. 

 

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

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (ООП ООО)представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 
воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 
картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 
личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 
детализируют основные направленности этих  результатов.Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации. 



8 

  

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 
действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 
результатов. 

 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся ккаждому учебному предмету: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык»,.«Иностранный язык (второй)», «История 
России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 
литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 
этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской 
Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 
изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 
данномуровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 
включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 
овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 
социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 
обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 
так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 
большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень 
обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 
и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 
характера на данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 
группа результатов в тексте выделена курсивом.  
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Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 
итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 
(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 
наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимисязаданий, 
с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 
не является препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев 
достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 
кконструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
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 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 



13 

  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
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этом общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
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познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
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функциональных разновидностей языка; 
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
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 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач. 

 

1.2.5.2.Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметнымирезультатами изучения предмета 
«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 
удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 
предметныеумения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 
литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 
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формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 
умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать 
литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе 
– на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 
сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 
объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную 
или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 
уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 
(5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 
в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 
учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 
разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 
несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 
читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 
восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 
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точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 
отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 
кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 
проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 
действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 
системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  
 определите, какие события в произведении являются центральными; 
 определите, где и когда происходят описываемые события; 
 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  
 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места;  
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 
пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 
находить и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается 
аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные 
единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 
элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 
объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 
комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  
 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 
автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 
реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира 
человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и 
без него); 
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 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 
между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 
ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 
композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 
тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 
художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 
воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 
интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 
«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 
художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 
такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 
данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 
создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 
рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
 определите позицию автора и способы ее выражения; 
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нет заглавия); 
 напишите сочинение-интерпретацию;  
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 
(естественным языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 
реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 
развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 
процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 
уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 
элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 
образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 
результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 
уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 
экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

                                                             
1см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 
следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 
читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 
столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни 
и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 
мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 
определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 
ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

Родной язык и литература (русскоязычная группа) 

1.2.5.3 Аңлатма язуы. 

Федераль Дәүләт стандартларында белем бирү системасының  төп үсеш юнәлеше – 

системалы-эшчәнлекле (системно-деятельностный подход) юнәлеш,  ә системаны 
барлыкка китерә торган төп компонент – нәтиҗә: шәхси, метапредмет, предмет 
нәтиҗәләре дип билгеләнелә. Стандартларда күрсәтелгән бу концептуаль методологик 
нигез  барлык фәннәрне укыту системасына да, шул исәптән рус телле балаларга татар 
теле һәм татар әдәбияты укыту системасына да карый. Ягъни рус телле балаларга татар 
теле һәм татар әдәбияты укыту системасының барлык компонентлары да: программалар, 
укыту-методик комплектлары, дәрес процессы, контроль, идарә итү, белем күтәрү һ.б. – 

бар да бер максатка – нәтиҗәгә хезмәт итә. 

Билгеле булганча, укытуның максаты җәмгыять тарафыннан куелган социаль заказ белән 
билгеләнә. Татарстан Республикасында белем бирү системасының төп бурычы –иҗади 
фикерләүче, инициативалы, иҗтимагый тормышта актив катнашучы, белемле, ике дәүләт 
һәм чит телләрдә дә иркен сөйләшеп аралашучы билингваль (полилингваль) шәхес 
тәрбияләү. 

            Татарстан Республикасы Конституциясенең 8 нче маддәсендә һәм “Татарстан 
Республикасы халыкларының телләре турындагы” Законда күрсәтелгәнчә, Татарстанда 
дәүләт телләренең икесен дә белү халыкларның үзара аңлашып, тату яшәвенең нигезен 
тәшкил итә. Татар теле, дәүләт теле буларак, барлык  урта (тулы) гомуми белем бирү 
мәктәпләрендә төп уку предметларының берсе булып тора.  

Тәкъдим ителгән программа татар теле һәм әдәбиятын укытуда бердәм белем бирү 
киңлеген тәэмин итү максатын күздә тота.  Әлеге программа рус телле балаларга татар 
теле һәм әдәбият укыту буенча эш программаларын төзү өчен нигез булып тора: ул укыту 
предметының мәҗбүри өлешен билгели. Эш программаларына, мәктәпнең эш 
үзенчәлеген, укучыларның индивидуаль мөмкинлекләрен исәпкә алып, уку материалын 
өйрәнүгә сәгатьләр саны бүленешен һәм  материалны өйрәнү эзлеклелеген билгеләүдә, 
эчтәлекне киңәйтүдә, шулай ук укучыларның коммуникатив компетенцияләрен 
формалаштыру юлларын ачыклауда укытучылар  үзгәрешләр кертә алалар.  Бу үзгәрешләр 
эш программаларының аңлатма язуында чагылыш табарга тиеш. 

Дәреслек авторлары Программа җирлегендә укыту–методик системаның эчтәлеген 
билгелиләр. Программаның ачык характерда булырга тиешлеген исәпкә алып, дәресләрдә 
өйрәнелергә тиешле әдәби әсәрләрнең исемлеге күрсәтелмәде, ә әсәр авторларын күрсәтү 
белән чикләнелде. Укучыларның кабул итү мөмкинлекләрен исәпкә алып, аралашу-
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сөйләшү проблемаларына туры килгән әдәби әсәрләрдән төрле өзекләр сайлауны дәреслек 
авторлары карамагына калдыру –вариативлыкны саклауның бер юлы. 

Программа дәүләт контроле һәм белем сыйфатын билгеләү системасы  өчен нигез булып 
тора. 

УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНА ГОМУМИ АҢЛАТМА 

Татар теле һәм әдәбиятын укыту максатлары 

           Урта баскычта рус телле балаларга татар теле һәм әдәбиятын укыту максатлары 
берничә аспектны үз эченә ала: танып белү, үстерү, тәрбия, белем бирү. 

Танып белү максатының эчтәлеге 

Татарстан Республикасында яшәүче һәр милләт кешесенә, үз халкы тарихыннан тыш, 
шушы төбәктә төп халык булып саналган татар халкы мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, 
тарихи үткәнен, бүгенгесен, киләчәген белү зарур. Татар халкы белән кулга-кул тотынып 
яшәргә әзерләнүче һәр кеше бу халыкның бәйрәмнәрен, традицияләрен аңларга, хөрмәт 
итәргә, әдәбият-сәнгать вәкилләренең иҗади казанышлары белән үзенең рухи үсешен 
баета алу мөмкинлегеннән файдаланырга тиеш. Программа эчтәлеге телгә өйрәтү 
процессын бала өчен “башка дөньяга тәрәзә ачу” булырлык һәм шуның аркылы аның үз 
яшәешен дә тулырак аңлавына ярдәм итәрлек итеп сайланды.  

Урта баскычта татар халкының рухи дөньясын чагылдырган, тормыш  – көнкүрештәге 
әхләкый проблемаларны үз эченә алган, укучыларның кызыксынуларына, яшь 
үзенчәлекләренә туры килгән әдәби әсәрләр белән танышу; Татарстанда яшәүче 
милләтләр, Татарстанның дәүләт символлары, Татарстанның территориясе, географик 
урыны; башкалабыз Казанның тарихи үткәне, бүгенге йөзе; татар сәнгатенең төрле 
тармаклары буенча күренекле шәхесләр турында укучыларның татарча сөйли алулары төп 
максат итеп куела. 

Үстерү максатының эчтәлеге 

Шәхеснең белемле булуы, тәрбиялелек һәм аның фикерләү сәләте үсеше дәрәҗәсеннән дә 
тора. Укыту процессында үстерү, тәрбия максатларын даими күзаллап эшләү –укытуның 
практик ягы уңышлылыгының алшарты. Балаларның психик үсешен түбәндәге 
юнәлешләрдә үстерүгә аеруча игътибар бирү таләп ителә: 

– фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә 
бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерләү;  

– хәтерне үстерү (ихтыярый, ихтыярсыз),  игътибарлылыкны үстерү; 

– аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре); 

– ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне  үстерү. 

Программага сайланган эчтәлек нигезендә сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләре буенча 
да эш оештырганда,бу максатлар беренче планга куела. 
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Тәрбияви максатның эчтәлеге 

Укучыларның тиешле дәрәҗәдәге тәрбиялелегеннән башка укыту процессын оештыру 
мөмкин түгел. Тәрбия процессы, беренче чиратта, укытуның эчтәлеге һәм методлары 
белән бәйле. Шуңа күрә программа эчтәлеген сайлаганда, материалның тәрбияви 
мөмкинлекләрен исәпкә алу мөһим. Эчтәлектә әхлакый проблемалар булган текстлар 
үзләре үк коммуникатив мотивациягә ия, шунлыктан аралашу ситуациясе булдыру әллә 
ни кыенлык тудырмый. Башка милләт вәкилләренең күңелен яулардай, аларда 
гомумкешелек әхлакый сыйфатларны тәрбияләрдәй татар әдәбияты өлгеләре белән 
таныштыру да шушы ук максатка буйсындырыла,сөйләшү-аралашуга алып чыгуга 
кулайрак булган әдәби әсәрләр тәкъдим ителә.  

Белем бирү максатының эчтәлеге 

 Укучыларның татар теле буенча лексик, грамматик күнекмәләре филологик 
белемнәр суммасы дәрәҗәсендә генә калмыйча, ә сөйләм эшчәнлегенең барлык 
төрләрендә дә аралашуда кулланырлык дәрәҗәгә җитүе зарур. Ягъни, укучылар, нинди дә 
булса сүзне, я грамматик категорияне тану, аеру, аңлау, тәрҗемә итү дәрәҗәсендә генә 
түгел, аларны аралашу максатыннан мөстәкыйль кулланырлык дәрәҗәдә өйрәнергә 
тиешләр. Шул вакытта гына татар телен дәүләт теле буларак өйрәнү бурычы үтәлә. 

Программага эчтәлек сайлау үзенчәлекләре 

Программага сайланган эчтәлек гомуми белем бирү системасының фундаменталь нигезен 
тәэмин итә һәм урта гомуми белем бирү баскычында ул тирәнәйтелә. Шулай ук сайланган 
эчтәлек укучыны рухи һәм әхлакый яктан тәрбияләү, гомуми универсаль уку гамәлләрен 
формалаштыру максатларына хезмәт итә; башлангыч гомуми белем бирү баскычы 
программасы белән дәвамчанлыкны саклый.  

Программа Федераль Дәүләт стандартларының методологик нигезе булган системалы-

эшчәнлекле юнәлешкә туры килә торган коммуникатив технологияне төп укыту ысулы 
буларак билгели. Укыту процессы, гомуми дидактик принциплардан тыш, коммуникатив 
технологиянең  төп принципларын исәпкә алып оештырыла: аралашуга аралашу аша 
өйрәтү принцибы (телгә өйрәтү шартларын тормышта телне куллану шартларына 
якынлаштыру); шәхси индивидуальләштерү принцибы (укыту процессын укучыларның 
шәхси ихтыяҗларын, теләк-омтылышларын, индивидуаль-психологик үзенчәлекләрен 
исәпкә алып оештыру); телне актив фикерләү нигезендә өйрәнү принцибы (аралашу 
ситуацияләрендә сөйләм бурычына тәңгәл килгәнлек сик-грамматик материалны 
укучыларның мөстәкыйль куллануын тәэмин итү); телне функциональ төстә өйрәнү 
принцибы (лексик-грамматик материалның коммуникатив максаттан, аралашу 
ихтыяҗыннан һәм куллану ешлыгыннан чыгып билгеләнүе); ана телен исәпкә алу 
принцибы (балаларның ана теле буенча белемнәр системасын исәпкә алу). Моннан тыш, 
укыту процессында  сөйләм эшчәнлеге төрләренә үзара бәйләнештә өйрәтү принцибы да 
зур әһәмияткә ия.   

 Укыту предметының укыту планында тоткан урыны 
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Рус балаларына татар теле һәм әдәбиятын укыту, ана теле һәм әдәбиятын укыту белән 
беррәттән, аларның филологик белемнәрен киңәйтә һәм коммуникатив культурасын 
үстерә. 

Татар телен һәм әдәбиятын укыту 9 нчы сыйныфта концентрик юнәлештә оештырыла, 
ягъни 5–8 нче сыйныфлардагы укыту предметының эчтәлеге тирәнәйтелеп кабатлана. 

 Тел материалын өйрәнү 5–9 нчы сыйныфларда төгәлләнә, ә югары баскычта барлык 
үзләштерелгән материал сөйләм эшчәнлеге барышында кабатлана һәм ныгытыла. 

Татар теле һәм әдәбиятын укытуга сәгатьләр саны бүленешен, атналык сәгатьләр санын 
саклаган хәлдә, белем бирү учреждениеләре мөстәкыйль хәл итәләр. Татар теле һәм 
әдәбият дәресләре бер дәреслек, бер эш программалары  нигезендә үзара бәйләнештә,  
интегратив укытыла.  

 УКЫТУНЫҢ ГОМУМИ, ШӘХСИ, МЕТАПРЕДМЕТ НӘТИҖӘЛӘРЕ 

Төп гомуми белем бирү мәктәбендә телне гамәли үзләштерү нәтиҗәсендә укучыларда 
татар теленең күп мәдәниятле дөньядагы роле һәм мөһимлеге турында күзаллаулар 
формалаша. Татар мәдәниятенең укучылар  өчен булган катламы белән  танышу башка 
мәдәнияткә карата ихтирам хисе уята, ягъни укучыларга үз мәдәниятләрен дә тирәнрәк 
аңларга мөмкинлек бирә, аларда ватанпәрвәрлек хисе уята. 

Төп гомуми белем бирү баскычында татар теленә өйрәтүнең  программада күрсәтелгән 
күләмдә гомуми нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 

укучыларның коммуникатив компетенциясен (аралашу осталыгын) үстерү, ягъни татар 
телендә сөйләшүчеләр белән телдән яки язмача аралашу күнекмәләре булдыру; 

коммуникатив бурычлар куя һәм хәл итә белү, адекват рәвештә арашуның вербаль һәм 
вербаль булмаган чараларыннан,  сөйләм этикеты үрнәкләреннән  файдалана алу, 
итагатьле һәм киң күңелле әңгәмәдәш булу; 

“Татар теле һәм әдәбияты” предметына карата уңай мотивация һәм тотрыклы кызыксыну 
булдыру һәм шулар нигезендә белем алуның алдагы баскычларында татар телен уңышлы 
үзләштергә шартлар тудыру. 

Укытуның шәхси нәтиҗәләре 

Төп гомуми белем бирү баскычын төгәлләгәндә, укучының үзенә һәм үзенең әйләнә-

тирәсендәге кешеләргә, тормыштагы яшәеш проблемаларына карата түбәндәге шәхси 
кыйммәтләре формалашкан булуы күзаллана: 

шәхесара һәм мәдәниятара аралашу да татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм 
аны яхшы өйрәнү теләге тудыру; 

әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау; 

әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә 
гомүмкешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү; 
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“гаилә”, “туган ил”, “мәрхәмәтлелек”, төшенчәләрен кабул итү, “башкаларга карата 
түземлелек, кайгыртучанлык”, “кеше кадерен белү” кебек хисләр формалашу. 

Укытуның метапредмет нәтиҗәләре 

Төп 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 мәгълүмати объектлар белән 
эшләү тәҗрибәсе ала; презентацион материаллар әзерләп, зур булмаган аудитория 
алдында чыгыш ясарга өйрәнә; укучыларда, компьютер яисә ИКТ нең башка чаралары 
белән эш иткәндә, сәламәтлеккә зыян китерми торган эш алымнарын куллана алу 
күнекмәләре формалаша. 

Танып белү нәтиҗәләре: 

фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә 
бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; 

иҗади һәм эзләнү характерындагы  проблеманы  билгеләү, аларны  чишү  өчен алгоритм 
булдыру; 

 объектларны  чагыштыру, классификацияләү  өчен уртак билгеләрне  билгеләү; 

төп мәгълүматны  аеру, укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү; 

тиешле мәгълүматны табу өчен, энциклопедия, белешмәләр, сүзлекләр, электрон 
ресурслар куллану. 

Регулятив нәтиҗәләр: 
уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү;  
эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба  белү; 
уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү; 
билгеләгән  критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү; 
укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү; 
ихтыяр көче,максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру; 
дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли һәм  алар белән дөрес эш итә белү; 
дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү. 
Коммуникатив нәтиҗәләр: 
әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү; 
әңгәмәдәш  белән  аралашу калыбын төзү; 
аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре); 
парларда һәм күмәк эшли белү; 
мәгълүматны туплау өчен, күмәк эш  башкару; 
әңгәмәдәшең белән сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый белү. 
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 Укыту предметының төп эчтәлеге 

Сөйләмнең предмет эчтәлеге 

Укыту предметының эчтәлеге укучыларның яшь үзенчәлекләре буенча кызыксынуларын, 
аралашу ихтыяҗларын, психо-физиологик мөмкинлекләрен исәпкә алып сайлана; төп 
универсаль уку гамәлләрен үстерүгә, аларда  шәхси кыйммәтләр формалаштыруга хезмәт 
итә һәм түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

Мәктәп тормышы. Дәресләр расписаниесе, дәресләр әзерләү, билгеләр, яхшы уку 
кагыйдәләре. Уку-язу әсбаплары, аларны тәртиптә тоту. Китаплар дөньясы, китапханәдә. 
Яхшы уку серләре. Интернет аша үз белемеңне күтәрү. Белем алу һәм тормышта үз 
урыныңны табу проблемасы. 

Мин – өйдә булышчы. Өйдәге эшләр. Кибеткә бару, ашамлыклар, җиләк-җимеш, кием-

салым сатып алу. Өйдәге хезмәттә катнашу, кешеләргә бәя бирү. Яхшы эшләр өчен 
мактау. 

Минем дусларым. Минем иң якын дустым. Дусның характер сыйфатлары. Дуслар белән 
бергә ял итү. Дустымның мавыгулары. Дуслык кадере. Чын һәм ялган дуслык.  

Мин һәм минем яшьтәшләрем. Яшьтәшләрнең тышкы кыяфәте һәм эчке сыйфатлары. 
Матур киенү серләре. Яшьтәшләр белән аралашу кагыйдәләре, дуслашу серләре. 
Яшүсмерләрнең мөнәсәбәтендә алдашу, ялганлашу. Яшүсмерләрнең файдалы хезмәттә 
катнашуы, гаилә бюджетына үз өлешләрен кертә алуы. 

Ял итү. Буш вакыт: файдалы,  файдасыз үткәрү. Яраткан шөгыльләр: музыка, бию, рәсем 
ясау, уку һ.б. Кәрәзле телефон куллану, компьютерга бәйлелек. Виртуаль аралашуның 
төрле ысуллары. Ял көннәре. Ял итү урыннары (кино,театр, парк, кафе һ.б.) Караган 
фильм, андагы геройлар. Музыка һәм сынлы сәнгать, театр һәм кино белән кызыксыну. 
Сәяхәт итү. 

Бәйрәмнәр. Бәйрәм белән котлау. Кунаклар чакыру. Бәйрәм табынын әзерләү. Кунакларны 
сыйлау, кыстау. Яраткан ризыклар. Табын янында үз-үзеңне тоту кагыйдәләре. Туган көн. 
Туган көн уеннары. Милли бәйрәмнәр. Милли ризыклар.  Ашамлыклар һәм эчемлекләр. 
Төрле рецептлар. 

Дүрт аяклы дусларыбыз. Дүрт аяклы дусларның токымнары, кыяфәтләре, гадәтләре. Дүрт 
аяклы дусларга карата мәрхәмәтлелек. Бөек Ватан сугышында этләрнең батырлыклары. 

Без спорт  яратабыз. Сәламәт булу кагыйдәләре. Җәйге, кышкы спорт төрләре. Яраткан 
спорт төре. Мәктәптә спорт ярышлары. Төрле спорт түгәрәкләре. Спорт белән 
шөгыльләнү. Спорт һәм ял. Спорт уеннары.  Татарстан спорт командалары. Заманча спорт 
корылмалары. Атаклы татар спортчылары. Халыкара спорт.   

Светофор – минем дустым. Юл йөрү кагыйдәләре. “Яшь юл хәрәкәте инспекторы (ЮИД)” 
эшчәнлеге, “Имин тәгәрмәч” республика конкурсы. Транспорт төрләре. Шәһәр урамында. 
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Табигать һәм без. Татарстанның табигате. Табигать серләре, табигатьтәге кызыклы 
күренешләр, ел фасыллары. “Яшел планета” конкурсы. “Мин чисталык яратам”, 
“Кошларга ярдәм” акцияләре. Табигатьне саклау. Экология  проблемалары. Кеше һәм 
әйләнә-тирә мохит.  

Туган җирем – Татарстан. Татарстанның географик урыны, климаты, файдалы 
казылмалары. Татарстан елгалары, үсемлекләр һәм җәнлекләр дөньясы. Шәһәрләр һәм 
авыллар. 

Татарстанда яшәүче милләтләр. Халыклар дуслыгы. Татарстанның башкаласы – Казан, 
аның  бүгенге йөзе, тарихи һәм истәлекле урыннары, музейлары, театрлары. Татар 
сәнгатенең күренекле вәкилләре. 

Өлкәннәр һәм без. Өлкәннәр һәм кечкенәләрнең гаиләдә үзара мөнәсәбәтләре. 
Өлкәннәрдән рөхсәт сорау. Өлкәннәрне хөрмәтләү. “Ата-анага хөрмәт – мәңгелек” 
проблемасы. 

Әдәбият – сәнгать дөньясында. Татар әдипләре, җырчылары, композиторлары, 
рәссамнары, сәнгать тарихына кергән һәм бүгенге көндә иҗат итүче сәнгать эшлеклеләре 
турында кыскача белешмә: К.Насыйри,  

Г. Тукай, Г. Камал, М. Җәлил, Ш.Галиев, Ф.Яруллин, Т.Миңнуллин,  Р.Миңнуллин, 
Р.Вәлиева; композиторлар: С. Сәйдәшев, С. Садыйкова; рәссамнар: Харис Якупов, Б. 
Урманче. 

Татар халык авыз иҗаты үрнәкләре: (санамышлар, тизәйткечләр, табышмаклар, 
мәкальләр, сынамышлар, уеннар, халык җырлары, әкиятләр).  

Татар сөйләм этикеты үрнәкләре: мөрәҗәгать итү, үтенеч белдерү, тәкъдим итү, 
тәкъдимне кире кагу, гафу үтенү, теләк белдерү, риза булу (хуплау), риза булмау, 
гаҗәпләнүне белдерү, канәгатьсезлек белдерү, рәхмәт  һәм хөрмәт белдерү.  

Татар әдәбиятыннан үзләштерү өчен мәҗбүри минимум  

5 сыйныф 

К. Насыйри, “Патша белән карт”;  

Г. Тукай, “Су анасы”; 

М. Җәлил, “Алтынчәч” (либреттодан өзек); 

Ф. Кәрим, “Кыр казы”;  

Ф. Хөсни, “Чыбыркы” (хикәясеннән өзек); 

М. Әгъләм, “Матурлык минем белән”; 

Н. Дәүли, “Бәхет кайда була?” 

6 сыйныф 
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Г.Тукай, «Шүрәле» әкият-поэмасы, «Туган авыл» шигыре; 

М.Гафури, «Ана» шигыре;  

Һ.Такташ, «Мокамай» поэмасы;  

М.Җәлил, «Чәчәкләр» шигыре;  

Ә.Еники, «Туган туфрак» хикәясе; 

            Г.Бәширов, «Туган җирем — яшел бишек» повестеннан «Язгы сабан туйлары» 

7 сыйныф 

Г.Тукай «Милли моңнар». 

Г.Ибраһимов «Алмачуар» (хикәядән өзек) .  

С.Хәким «Бакчачылар».  

Һ.Такташ «Алсу». 

Г.Кутуй «Сагыну». 

М.Мәһдиев «Без — кырык беренче ел балалары» (повестьтан өзек). 

            М.Галиев «Нигез» (повестьтан өзек) 

8 сыйныф 

   Г.Тукайның “Пар ат” шигыре;  

   Ш.Камалның “Буранда” новелласы;  

   С.Хәкимнең “Җырларымда телим” шигыре;  

   Г.Афзалның “Юл газабы” хикәясе;  

  Ф.Садриевның “Таң җиле” романыннан өзек;  

  Р.Харисның “Ике гөл” шигыре;  

  Т.Миңнуллинның “Моңлы бер җыр” драмасыннан өзек. 

9 сыйныф 

Г.Тукайның “Татар кызларына” шигыре;  

Ф.Әмирханның “Хәят” повестеннан өзек;  

Г.Камалның “Беренче театр” комедиясе;   

Г.Әпсәләмовның “Ак чәчәкләр” романыннан өзек;   

А.Гыйләҗевнең “Җомга көн, кич белән...” повестеннан өзек;  
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Р.Мингалимнең “Сап-сары көзләр” хикәясе; 

Р.Әхмәтҗановның “Сандугач керде күңелгә” шигыре. 

Тел чаралары һәм аларны куллану күнекмәләре 

Орфография 

Орфография һәм орфоэпия кагыйдәләрен программага кертелгән эчтәлектә дөрес куллана 
белү. 

Сөйләмнең фонетик ягы 

Сөйләмдә татар авазларының үзенчәлекләрен саклау, аларны ишетеп аера белү. 
Транскрипция билгеләре. Сүз, фраза басымы һәм аның үзенчәлекләре. Басым астында 
әйтелмәгән сузыклар. Хикәя, боеру, тойгылы җөмләләрнең ритмик-интонацион 
үзенчәлекләре. Санау интонациясе. Сөйләм этикеты үрнәкләренең интонациясе. 

Сөйләмнең лексик ягы  

Программа кысаларындагы аралашу тематикасына караган лексик берәмлекләрне тану 
һәм куллана белү. Гади тотрыклы гыйбарәләр. Татар сөйләм этикеты берәмлекләре. 
Клишелар.  Татар һәм рус телләре өчен уртак сүзләр. Алынма сүзләр. Сүз ясалышы 
ысуллары: парлы, кушма һәм тезмә сүзләр. Иң продуктив сүз ясагыч кушымчалар. Күп 
мәгънәле сүзләр.  

Сөйләмнең грамматик ягы 

 Сөйләмдә исем, сыйфат, сан, рәвеш, алмашлык, фигыль (аралашуда киң 
кулланылыштагы төркемчәләре) мөстәкыйль сүз төркемнәрен тану һәм куллану. 

Процессның башлануын, дәвам итүен, тәмамлануын, теләкне, мөмкинлек/мөмкин 
түгеллекне, кирәклек/кирәк түгеллекне белдерә торган модаль мәгънәле аналитик 
фигыльләрне куллану.  

Бәйлек һәм бәйлек сүзләр, кереш сүзләрнең җөмләдә кулланылышы. 

Сөйләмдә теркәгечләр һәм кисәкчәләрне куллану. 

Хикәя, сорау, боеру җөмләләр.  Татар җөмләсендә сүз тәртибе. Раслау һәм инкарь 
җөмләләр. Гади фигыль хәбәрле исем хәбәрле һәм тезмә фигыль хәбәрле гади җөмлә. Гади 
җәенке җөмләләр. Тиңдәш кисәкле җөмләләр. Һәм, ә, ләкин, чөнки теркәгечләренең 
җөмлә төзүдә  кулланылышы.  

Тезмә кушма җөмләләрнең теркәгечле, теркәгечсез төрләре. Иярчен кушма җөмләләрнең  
аналитик һәм синтетик төрләре. Синтетик иярчен шарт, кире шарт, вакыт, сәбәп 
җөмләләр. 

Укыту предметының сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча 

планлаштырылган нәтиҗәләре 
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Укучының төп гомуми белем бирү мәктәбен тәмамлаганда, сөйләм эшчәнлеге төрләре 
буенча түбәндәге нәтиҗәләргә ия булуы планлаштырыла: 

Диалогиксөйләм 

Программа кысаларындагы тематикада диалогик сөйләм күнекмәләрен камилләштерү: 
диалог – сораштыру, диалог – тәкъдим, диалог – фикер алышу, катнаш диалоглар. Диалог 
күләме: һәр катнашучы ягыннан кимендә  

6 – 8 реплика (5–7 нче сыйныфлар), 9 – 10 реплика (8–9 нчы сыйныфлар). 

Монологик сөйләм 

Программада тәкъдим ителгән темалар кысасында сөйләмнең коммуникатив типлары 
буенча бәйләнешле сөйләмне камилләштерү: сурәтләп сөйләү,  эчтәлек сөйләү, хикәя төзү, 
персонажларны характерлау, хәбәр  итү. Монологик сөйләм күләме: кимендә 8 – 10 фраза 
(5–7 нче сыйныфлар), 10 –12 фраза (8–9 нчы сыйныфлар). Сөйләмнең вакыт ягыннан 
дәвамлылыгы – 1,5 – 2 мин (9 нчы сыйныф). 

Тыңлап аңлау 

Программада тәкъдим ителгән эчтәлек нигезендә төрле төрдәге тыңлап аңлау күнегүләрен 
үти белү; сүзләрне, җөмләләрне аңлап тәрҗемә итә белү; зур булмаган аутентив яки 
адаптацияләнгән әдәби әсәрләрдән өзекләрне, мәгълүмати характердагы текстларны, 
вакытлы матбугат язмаларын тыңлап аңлап, эчтәлеге буенча фикер әйтү, аралашуга чыгу.  

Тыңлап аңлау күнегүләренең вакыт ягыннан яңгырау озынлыгы: 1,2 – 1,5 мин (9 нчы 
сыйныф). 

Уку 

Программаның предмет эчтәлегенә туры килгән әдәби, фәнни-популяр, рәсми 
характердагы текстлар белән танышу барышында, мәгълүмат белән эшләү күнекмәләренә 
ия булу. 

 Мәгълүматны танып белү, үзләштерү ихтыяҗыннан чыгып, тәкъдим ителгән текстларны 
аңлап укырга өйрәнү. 

Күрмә-символик мәгълүматлы, иллюстрацияле, таблицалы текстлар белән эшләү 
күнекмәләренә ия булу. 

Текст укыганда, кирәкле мәгълүматны аерып алу, системага салу, чагыштыру, анализлау, 
гомумиләштерү, интерпретацияләү һәм үзгәртү кебек эшчәнлекләрне үзләштерү. 

Текстның эчтәлегенә нигезләнеп, контекст буенча яңа сүзләрнең мәгънәсен аңлау. 

Уку өчен текстның күләме: 300 сүзгә кадәр (9 нчы сыйныф). 

 Язу 
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Программада тәкъдим ителгән эчтәлек нигезендә  актив куллануда булган сүзләрне дөрес 
яза, төрле калыптагы диалоглар, конкрет бер тема буенча хикәя төзи белү, прагматик 
текстлар (рецептлар, белдерүләр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр текстларын (шәхси һәм 
рәсми хатлар, котлаулар һ.б) дөрес яза белү; проблемага карата фикерне язмача җиткерә 
белү; тәкъдим ителгән текстның эчтәлегенә нигезләнеп, аны үзгәртеп яки дәвам итеп яза 
белү. 

Язма эшнең күләме: 70 – 80 сүзгә кадәр (9 нчы сыйныф). 

УКЫТУ предметЫНЫҢ темаларга якынча бүленеше 

Предмет буенча билгеләнгән тематик эчтәлек, 
якынча сәгатьләр саны 

Укучыларның төп эшчәнлек төрләренә 
характеристика 

Сөйләмнең предмет эчтәлеге  

Мәктәп тормышы. 

Классташларның укуы, билгеләр алуы, өй эшен 
эшләү, дәрестә катнашу. Дәресләр расписаниесен, 
дәресләр әзерләү, әзерләмәүнең сәбәбен әйтә белү. 
Уку-язу әсбаплары, аларны тәртиптә тоту. 

Китаплар дөньясы, китапханәгә бару, китап алу. 
Яхшы уку серләре, яхшы уку өчен кирәкле 
сыйфатлар. Интернет аша үз белемеңне күтәрү. 
Белем алу һәм тормышта үз урыныңны табу 
проблемасы. 

Мин – өйдә булышчы. 

Өйдәге эшләр. Эш куша белү. Эш эшләргә риза 
булу (булмау). Өй эшләре буенча киңәш бирү. 
Яхшы эшләр өчен рәхмәт белдерү һәм  мактау. 
Кибеткә бару, ашамлыклар, җиләк-җимеш, кием-

салым сатып алу. Өйдәге хезмәттә катнашу, 
кешеләргә бәя бирү. 

Минем дусларым. 

Иң якын дустым. Дуслашу серләре. Дустымның 
сыйфатлары. Дустымның мавыгулары. Характер 
сыйфатлары.  Дуслар белән бергә ял итү. Дуслык 
кадере. Чын һәм ялган дуслык. 

Мин һәм минем яшьтәшләрем. 

Яшьтәшләрнең тышкы кыяфәте һәм эчке 
сыйфатлары. Матур киенү серләре. Яшьтәшләр 

Күрсәтелгән темалар кысасында 
укучыларның төп эшчәнлек төрләренә 
характеристика “Сөйләм эшчәнлеге 
төрләре” бүлегендә бирелә. 
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белән аралашу кагыйдәләре. Яшүсмерләрнең 
мөнәсәбәтендә алдашу, ялганлашу. 
Яшүсмерләрнең файдалы хезмәттә катнашуы, 
гаилә бюдҗетына үз өлешләрен кертә алуы. 

Ял итү. Буш вакыт: файдалы,  файдасыз үткәрү.  
Яраткан шөгыльләр: музыка, бию, рәсем ясау, уку 
һ.б. Компьютерга бәйлелек. Виртуаль аралашуның 
төрле ысуллары. Ял көннәре. Ял итү урыннары 
(кино,театр,кафе һ.б.) Караган фильм, андагы 
геройлар. Музыка һәм сынлы сәнгать, театр һәм 
кино белән кызыксыну. Сәяхәт итү. 

Бәйрәмнәр. 

Бәйрәм белән котлау. Кунаклар чакыру. Бәйрәм 
табынын әзерләү. Кунакларны сыйлау. Яраткан 
(яратмаган) ризыклар. Табын янында үз-үзеңне 
тоту кагыйдәләре. Туган көн. Туган көн уеннары. 
Милли бәйрәмнәр. Милли ризыклар. Ашамлыклар 
һәм эчемлекләр. Төрле рецептлар. 

Дүрт аяклы дусларыбыз. 

Дүрт аяклы дусларның токымнары, кыяфәтләре, 
гадәтләре.Дүрт аяклы дусларга карата 
мәрхәмәтлелек. Бөек Ватан сугышында этләрнең 
батырлыклары. 

Без спорт  яратабыз. 

Сәламәт булу кагыйдәләре.  

Җәйге, кышкы спорт төрләре. Яраткан спорт төре. 
Мәктәптә спорт ярышлары. Төрле спорт 
түгәрәкләре. Спорт белән шөгыльләнү. Спорт һәм 
ял. Спорт уеннары. Татарстан спорт командалары. 
Заманча спорт корылмалары. Атаклы татар 
спортчылары. Халыкара спорт.   

Светофор – минем дустым. 

  Юл йөрү кагыйдәләре. “Яшь юл хәрәкәте 
инспекторы (ЮИД)” эшчәнлеге, “Имин тәгәрмәч” 
республика конкурсы. 

Табигать һәм без. 

Табигать серләре, табигатьтәге кызыклы 
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күренешләр, ел фасыллары.“Яшел планета” 
конкурсында, “Мин чисталык яратам”, “Кошларга 
ярдәм” акцияләрендә катнашу. “Кеше һәм 
табигать” проблемалары. 

Туган җирем –Татарстан. 

Татарстанның территориясе, аның географик 
урыны, климаты, файдалы казылмалары. 
Татарстанның табигате: елгалар, үсемлекләр, 
җәнлекләр; аларныңатамалары, исемнәре. 
Татарстанда яшәүче милләтләр, төрле телләрдә 
сөйләшү. Халыклар дуслыгы. Татарстанның 
башкаласы Казан, аның  бүгенге йөзе, тарихи 
истәлекләре, музейлары, театрлары, ял итү 
урыннары. Татар сәнгатенең күренекле вәкилләре. 

Өлкәннәр һәм без. 

Өлкәннәр һәм кечкенәләрнең гаиләдә үзара 
мөнәсәбәтләре. Өлкәннәрдән рөхсәт сорау. 

“Ата-анага хөрмәт – мәңгелек” проблемасы. 

Әдәбият – сәнгать дөньясында. 

Татар әдипләре, җырчылары, композиторлары, 
рәссамнары, сәнгать тарихына кергән һәм бүгенге 
көндә иҗат итүче сәнгать эшлеклеләре турында 
кыскача белешмә: К.Насыйри, Г. Тукай, Г. Камал, 
М. Җәлил,     Ш.Галиев, Ф.Яруллин,      
Т.Миңнуллин,  Р.Миңнуллин, Р.Вәлиева. 

Композиторлар: С. Сәйдәшев, З.Яруллин, С. 
Садыйкова, Р. Яхин, Н.Җиһанов. 

Рәссамнар: Харис Якупов, Лотфулла Фәттахов, Б. 
Урманче. 

 

Сөйләм эшчәнлеге төрләре  Укучыларның төп эшчәнлек төрләренә 
характеристика 

Коммуникатив күнекмәләр 
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Диалогик сөйләм 

Тормыш-көнкүреш, уку, хезмәт, ял итү 
сфераларында этикет нормалары 
нигезендә төзелгән диалог  формалары: 
хәбәр итү, тәкъдим итү, сорау, 
сораштыру, инкарь итү, теләк белдерү, 
үтенү, риза булу (булмау). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологик сөйләм 

Сөйләмнең коммуникатив типларын 
кулланып (хәбәр  итү, сурәтләп сөйләү), 
терәк сүзләр, сюжетлы рәсемнәр, план 
нигезендә сөйләү. 

 

 

 

Сөйләмне башлый, дәвам итә, төгәлли белү. 

Вакыйганы ачыклау максатыннан сораштыру. 

Нәрсә дә булса эшләүне, үзеңә ярдәм итүне үтенү. 

Риза булмау, үтенечне кире кагу. 

Бергә эшләргә тәкъдим итү. 

Котлау, теләк белдерү. 

Татар сөйләм этикеты үрнәкләреннән урынлы 
файдаланып, әңгәмәдәш  белән  аралашу калыбын 
төзү. 

Парлап яки күмәк сөйләшү барышында, үз 
фикереңне аңлата, раслый, дәлилли белү, ситуация 
аңлашылмаганда, сорау биреп ачыклау. 

Терәк схемалар кулланып, ситуация буенча әңгәмә 
кора белү. 

Монологик сөйләмдә кереш, эндәш сүзләрне 
кулланып, орфоэпик һәм грамматик нормаларны 
саклап, үз фикереңне төгәл җиткерү. 

Сораулар ярдәмендә, план буенча яисә 
мөстәкыйль рәвештә өйрәнгән текстны үз 
сүзләрең белән сөйләү. 

Текстны дәвам итеп сөйләү. 

Тектны үзгәртеп сөйләү. 

Программада тәкъдим ителгән темалар буенча 
тиешле эзлеклелектә текст төзеп сөйләү. 

Өйрәнгән шигырьләрне яттан 

сәнгатьле сөйләү. 

Төрле вакыйгалар, яңалыклар турында хәбәр итү. 

Персонажларны тасвирлау. 

 

Төрле төрдәге тыңлап аңлау күнегүләрен үтәү. 

Сүзләрне, җөмләләрне тыңлап аңлап тәрҗемә итү.  
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Тыңлап аңлау 

Аралашу барышында чит сөйләмне 
ишетеп аңлау. 

Зур булмаган текстларны аудиоязмада 
тыңлап аңлау. 

 

 

 

 

 

 

Уку 

Программада тәкъдим ителгән әдәби 
әсәрләрне, әсәрләрдән өзекләрне, автор 
текстларын, орфоэпик нормаларны 
саклап, сәнгатьле уку. 

Зур булмаган текстларны үзлектән 
аңлап уку. 

Тәкъдим ителгән әдәби әсәрләрне сүзлек 
кулланып уку. 

 

Язу 

Программага кертелгән сүзләрне дөрес 
язу. 

Вакыйганы хикәяләп язу. 

Картинаны сурәтләп язу. 

Прагматик текстлар (рецептлар, 
белдерүләр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр 

Сыйныфташларыңның сөйләмен тыңлап аңлау 
һәм аларга үз фикереңне аңлату, алар белән 
әңгәмә кору, әңгәмәдә катнашу. 

Тәкъдим ителгән текстны тыңлап, эчтәлеге буенча 
сорау җөмләләр   төзү, сорауларга җавап бирү.  

Зур булмаган аутентив яки адаптацияләнгән әдәби 
әсәрләрдән өзекләрне, мәгълүмати характердагы 
текстларны, вакытлы матбугат язмаларын аңлап, 
эчтәлеге буенча фикереңне әйтү. 

.................................................... 

Татар теленең әйтелеш нормаларын саклап, 
сәнгатьле һәм аңлап уку. 

Текстның эчтәлегенә нигезләнеп, контекст буенча 
яңа сүзләрнең мәгънәсен аңлау. 

Таныш булмаган текстны эчтән укып, аның төп 
фикерен билгеләү. 

Текстны микротекстларга бүлеп уку, исем кую. 

Текстның исеменнән чыгып яисә таныш лексикага 
таянып, текстның эчтәлеген фаразлау. 

Таныш булмаган сүзләрнең, төзелмәләрнең 
тәрҗемәсен сүзлектән табу. 

Укылган мәгълүматка бәйле гади нәтиҗәләр ясау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

  

текстларын (шәхси һәм рәсми хатлар, 
котлаулар һ.б.) язу. 

 

 

Өйрәнелгән темалар буенча актив кулланылышта 
булган сүзләрне дөрес язу. 

Конкрет бер тема буенча хикәя төзеп язу. 

Прагматик текстлар (рецептлар, белдерүләр, 
афишаһ.б.), эпистоляр жанр текстларын (шәхси 
һәм рәсми хатлар, котлауларһ.б.) төзеп язу. 

Үзеңне борчыган проблемага карата фикерләреңне 
язмача җиткерү. 

Тәкъдим ителгән текстның эчтәлегенә нигезләнеп, 
аны үзгәртеп яки дәвам итеп язу. 
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Тел чаралары һәм аларны куллану күнекмәләре 

Графика, каллиграфия, орфография 

Аваз-хәреф мөнәсәбәтләре. Транскрипция 
билгеләре. Уку һәм язу кагыйдәләре. Сүзне 
юлдан юлга күчерү. Җөмләне баш хәрефтән 
яза башлау. Ялгызлык исемнәрне баш 
хәрефтән язу. Җөмлә ахырында тыныш 
билгеләре (нокта, сорау һәм өндәү 
билгеләре). 

 

Хәрефләр белдергән авазларны 
транскрипция билгеләре белән язу. 

Җөмлә чикләрен таба алу, язуда күрсәтә 
белү.  

Сүзләргә төшеп калган хәрефләрне куеп 
язу. 

Сүзләрне юлдан юлга күчереп язу. 

Язу һәм укуның төп кагыйдәләрен, 
программада бирелгән сүзләрнең әйтелешен 
һәм язылышын белү. 

Сөйләмнең фонетик ягы 

Татар теленең авазлар системасы: сузык 
һәм тартык авазлар составы. Тартык авазлар 
үзенчәлеге ([къ],  [гъ], [w], [җ], [ң], [һ], [ч] 
[‘] (һәмзә), ике тартык янәшә килгән сүзләр 
(аккош, китте). Ике авазга билге булып 
йөрүчея, ю, ехәрефләре.Дифтонглар. 
Сингармонизм законы. Сингармонизм 
законына буйсынмау очраклары. Калын һәм 
нечкә әйтелешле сүзләр. Кыска һәм озын 
сузыклар. Яңгырау тартыкларның иҗек яки 
сүз ахырында саңгыралануы. Сүз, фраза 
басымы һәм аның үзенчәлекләре. Басым 
астында әйтелмәгән сузыкларның кыскаруы 
(редукция). Җөмләнең мәгънәви 
төркемнәргә бүленеше. Хикәя, боеру, 
тойгылы җөмләләрнең ритмик-интонацион 
үзенчәлекләре. Санау интонациясе. Сөйләм 
этикеты үрнәкләренең интонациясе.  

 

Татар теленең барлык авазларын дөрес әйтә 
белү. 

Сүз, җөмлә, текст эчендә бирелгән 
авазларны күрсәтә белү. 

Телдән сөйләм яисә кычкырып уку 
барышында, татар теленә хас авазларның 
әйтелеш нормаларын саклау. 

Сүз, фраза басымын дөрес куеп уку. 

Җөмләләрнең ритмик-интонацион 
үзенчәлекләренә карап, төрләрен (хикәя, 
боеру, тойгылы) аера белү. 

Тиңдәш кисәкле җөмләләрне дөрес 
интонация белән укый белү. 

Сөйләмнең лексик ягы 

Гомуми (урта) мәктәптә аралашу 
темаларына караган 1000 гә якын лексик 
берәмлекне рецептив һәм продуктив 
рәвештә үзләштерү. Гади тотрыклы 
гыйбарәләр, татар сөйләм этикеты 

Телдән һәм язма сөйләмдә программага 
кертелгән лексик берәмлекләрне дөрес әйтү 
һәм куллану. 

Сөйләмдә коммуникатив максатка туры 
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берәмлекләре, клишелар.  Татар һәм рус 
телләре өчен уртак сүзләр. Алынма сүзләр. 
Сүз ясалышы: парлы, кушма һәм тезмә 
сүзләр.Күп мәгънәле сүзләр. 

килгән гади тотрыклы гыйбарәләр, 
клишелар куллану. 

Сүзләрне тематикага карап берләштерү 
(аерып алу). 

Сүзләргә ялганган аффиксларның төрләрен 
тану, аеру. 

Сөйләмнең грамматик ягы 

Исем. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. 
Исемнәрнең тартым, килеш белән 
төрләнеше. Исемнәрнең ясалышы (тамыр, 
парлы, тезмә, кушма, кыкартылма). 
Исемнәргә кушымчалар ялгану тәртибе. 

Исемнең сан, тартым, килеш 
кушымчаларын сөйләмдә урынлы куллану.  

 

Сыйфат. Сыйфатның гади, чагыштыру һәм 
артыклык дәрәҗәләре. Ясалма сыйфатлар. 

Сан. Микъдар саннары (1000 гә кадәр), 
тәртип саннары (100 гә кадәр).  Микъдар 
саны белән исем рәттән торганда, исемнең 
берлек санда гына кулланылуы.  

Рәвеш. Рәвеш төркемчәләреннән саф (тиз, 
акрын, җәяү һ.б.), күләм-чама (күп, аз, 
бераз), охшату-чагыштыру (татарча, русча, 
зурларча һ.б.), вакыт (иртәгә, бүген, җәен, 
кичен һ.б.), урын (анда, монда, якында, 
еракта, уңга, сулга һ.б.). 

 Алмашлык. Зат, сорау, күрсәтү (бу, әнә, 
менә), билгеләү (барлык, бөтен, үз, һәр), 
билгесезлек (әллә кем, әллә нинди, кайбер), 
юклык (беркем дә, бернәрсә дә, һич) 
алмашлыклары.  

Фигыль. Фигыль төркемчәләре: 1)Хикәя 
фигыль. Хикәя фигыльнең хәзерге, билгеле 
һәм  билгесез үткән заман, билгеле һм 
билгесез киләчәк   заман формалары. 
Барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән 
төрләнеше.  

2)Боерык фигыль. Боерык фигыльнең 2, 3 
зат берлек һәм күплек сан формалары. 

Сыйфат дәрәҗәләрен аера алу,   чагыштыру, 
артыклык дәрәҗәләренә куя белү, сөйләмдә 
куллана белү. 

Микъдар, тәртип, җыю, чама, бүлем 
саннарын аера белү;  татар һәм рус 
телләрендә микъдар саны + исем  төзелмәсе 
кулланышы аермасын белү. 

Актив кулланылыштагы саф (тиз, акрын, 
җәяү һ.б.),  күләм-чама (күп, аз, бераз), 
охшату-чагыштыру (татарча, русча, 
зурларча һ.б.), вакыт (иртәгә, бүген, җәен, 
кичен һ.б.), урын (анда, монда, якында, 
еракта, уңга, сулга һ.б.) рәвешләрен 
сөйләмдә дөрес куллану. 

Зат, сорау, күрсәтү, билгеләү, билгесезлек, 
юклык алмашлыкларын сөйләмдә тану, 
дөрес куллану.  

 

Сөйләм барышында программага кертелгән 
хикәя фигыль,  боерык фигыль, шарт 
фигыль,  инфинитив,  сыйфат фигыль,  хәл 
фигыль формаларын тану, аңлап куллану: 

1) хикәя  фигыльнең заман формаларын 
аеру;барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән 
төрләнешен белү; 
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Боерык фигыльләрдә басым үзенчәлеге.  

3)  Теләк фигыль.  Теләк фигыльнең 1 нче 
зат берлек һәм күплек сан формалары. 

4)Шарт фигыль. Шарт фигыльнең барлыкта 
һәм юклыкта зат-сан белән төрләнеше. Кире 
шарт фигыль.  

5)Инфинитив. Инфинитив формасының 
модаль сүзләр белән (кирәк (түгел), тиеш 
(түгел), ярый (ярамый) сөйләмдә 
кулланылышы.  

6) Сыйфат фигыль. Хәзерге һәм үткән заман 
сыйфат фигыльнең -учы/-үче; -а/-ә,-ый/-и 
торган; -ган/-гән,-кан/-кән формалары. 

7)Хәл фигыль. Хәл фигыльнең -ып/-еп/-п; -
гач/-гәч, -кач/-кәч; -ганчы/-гәнче, -канчы/-
кәнче формалары.  

Аналитик фигыльләр. Процессның 
башлануын, дәвам итүен, тәмамлануын 
(укый башлады, укып тора, укып бетерде), 
теләкне (барасым килә), мөмкинлек/мөмкин 
түгеллекне (бара алам, бара алмыйм) 
белдерә торган модаль мәгънәле аналитик 
формалы фигыльләрнең сөйләмдә 
кулланылышы. 

Бәйлекләр: белән, турында, өчен, кебек 
кадәр, соң, аша. Бәйлекләрнең исемнәр һәм 
алмашлыклар белән кулланылышы.  

Бәйлек сүзләр: алдында, артында, астында, 
өстендә, эчендә, янында. Бәйлек һәм бәйлек 
сүзләрнең җөмләдә кулланылышы. 

Кереш сүзләр. Бәлки, билгеле, беренчедән, 
икенчедән, минемчә, синеңчә, кызганычка 
каршы, бәхеткә каршы кереш сүзләренең 
сөйләмдә кулланылышы.  

Теркәгечләр. Җыючы теркәгечләр: һәм, да – 

дә, та – тә,; каршы куючы теркәгечләр: 
ләкин, тик, әмма,ә; ияртүче теркәгечләр: 
чөнки, әгәр. 

2) боерык фигыльләрне дөрес басым белән 
әйтү; 2 нче зат боерык фигыльне барлыкта 
һәм юклыкта куллана белү; 3 нче зат 
боерык фигыльне сөйләмдә аера белү; 

3) сөйләмдә теләк фигыль формасын 
урынлы куллану; 

4) инфинитив формасын модаль сүзләр 
белән актив сөйләмдә куллану; 

5) сыйфат фигыльнең программада 
күрсәтелгән формаларын сөйләмдә тану; 

6) хәл фигыльнең программада күрсәтелгән 
формаларын сөйләмдә тану, аңлап куллану. 

 

 

 

 

Процессның башлануын, дәвам итүен, 
тәмамлануын белдерә торган аналитик 
фигыльләрне; теләк, мөмкинлек/мөмкин 
түгеллек, кирәклек/кирәк түгеллекне 
белдерә торган модаль мәгънәле аналитик  
фигыльләрне тану һәм гамәли куллану. 

 

Бәйлекләрне, бәйлек сүзләрне, кереш 
сүзләрне, теркәгечләрне, кисәкчәләрне 
сөйләмдә урынлы куллану. 
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Кисәкчәләр: -мы/-ме, бик, түгел, тагын, әле. 
Кисәкчәләрнең дөрес язылышы, сөйләмдә 
кулланылышы. 

Җөмләнең төп коммуникатив төрләре: 
хикәя, сорау, боеру җөмләләр.  Татар 
җөмләсендә сүз тәртибе. Раслау һәм инкарь 

җөмләләр. Гади фигыль хәбәрле (Мин 
татарча беләм), исем хәбәрле (Безнең 
гаиләбез тату) һәм тезмә фигыль хәбәрле 
(Мин укырга яратам) гади җөмлә. Гади 
җәенке җөмләләр. Тиңдәш кисәкле 
җөмләләр. Һәм, ә, ләкин, чөнки 
теркәгечләренең җөмлә төзүдә  
кулланылышы. 

Кушма җөмлә. Тезмә кушма җөмләләр: 
теркәгечле, теркәгечсез төрләре. Иярчен 
кушма җөмләләрнең киң кулланылышта 
йөргән аналитик һәм синтетик төрләре: 
вакыт,  урын, максат,  сәбәп, шарт, кире 
җөмләләр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сөйләм нормаларын саклап,  хикәя, сорау, 
боеру җөмләләр,  раслау һәм инкарь 
җөмләләр төзү.  

Тиңдәш кисәкле гади җөмләләр. 

 

 

Теркәгечле, теркәгечсез тезмә кушма 
җөмләләр.  

Иярченле кушма җөмләләрнең түбәндәге 
аналитик һәм синтетик төрләрен сөйләмдә 

куллану: 

иярчен вакыт җөмләнең кайчан-шунда (шул 
вакытта, шул чагында) парлы мөнәсәбәтле 
сүзләре ярдәмендә ясалган аналитик төре;  

иярчен вакыт җөмләнең хәл фигыльнең -

гач/-гәч, -ганчы/-гәнче формалары 
ярдәмендә ясалган синтетик төре; 

 иярчен урын җөмләнең  кайда-шунда, кая-

шунда, кайдан-шуннан парлы мөнәсәбәтле 
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Укытуны материаль-техник һәм мәгълүмати яктан тәэмин итү 

Татар теленә өйрәткәндә, түбәндәге материаль-техник чаралардан файдалану таләп ителә: 

күрсәтмә әсбаплар; 

белешмә материаллар; 

аудио һәм видеоәсбаплар; 

мультимедиа укыту программалары; 

электрон дәреслекләр; 

компьютер программалары; 

интерактив программалар; 

татар сайтлары; 

электрон китапханә; 

лингафон кабинеты; 

татар сайтлары (belem.ru; tatarile.org.com); 

 “АНА ТЕЛЕ” онлайн-мәктәбе. 

 

 

 

сүзләре ярдәмендә ясалган аналитик төре;  

иярчен максат җөмләнең  шуның өчен 
ялгызак мөнәсәбәтле сүзе белән бәйләнгән 
аналитик төре; 

иярчен максат җөмләнең  өчен  бәйлеге 
белән ясалган синтетик формасы; 

 иярчен сәбәп җөмләнең  шуңа күрә, шул 
сәбәпле ялгызак мөнәсәбәтле сүзләре белән 
ясалган аналитик төре; 

иярчен  шарт җөмләнең  шарт фигыль 
кушымчасы ярдәмендә ясалган синтетик 
төре; 

иярчен кире җөмләнең  кире шарт фигыль 
формасы ярдәмендә ясалган синтетик төре. 
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Родной  язык (татарская группа) 

Аңлатма язуы 

Татар теленнән бирелергә тиешле белем күләме җәмгыятьнең иҗтимагый таләпләренә, тел 
гыйлеме үсешенә, ана теленең кулланылу мөмкинлекләренә туры китереп билгеләнә.  

Рус мәктәпләренең 5-11 нче сыйныфларында укучы татар балаларына татар теленнән 
белем бирүнең төп максаты – Федераль дәүләт стандарты таләпләрен тормышка ашыру 
белән бергә рус мәктәбендә татар теленә өйрәткәндә укучыларда лингвистик (тел), 
коммуникатив (аралашу), милли мәдәният өлкәсенә караган  культурологик 
(мәдәниятлылык) компетенцияләр булдыру.  

Әлеге гомуми программа, аерым авторларга үз программаларын һәм алар буенча дәреслек 
төзүдә юнәлеш бирү өчен, үрнәк булып тора. Ул төп мәктәптә татар теленнән   белем 
бирүне күздә тота.  

Белем бирүнең  шушы максатын тормышка ашыру мәктәп һәм гимназияләр алдына 

түбәндәге таләпләрне куя: 

укучыларны үз иленең гражданнары һәм патриотлары итеп тәрбияләүдә, аларны 
халыкның рухи, әхлакый һәм мәдәни кыйммәтләрен үзләштерердәй итеп үстерүдә татар 
теленең әһәмияте; 

укучыларның рухи-әхлакый сыйфатларын булдыру, аларның төрле яклап - гражданлык, 
иҗтимагый, шәхси үсешен тәэмин итү, яшь буынның иҗади сәләтен үстерү, сәламәтлеген 
саклау һәм ныгыту юнәлешендә эшләү;  

туган тел буенча төп мәктәптә белем бирүдә эзлеклелекне тәэмин итү; 

балаларга төп белемне сыйфатлы итеп бирү, аларны җәмгыятьтә үз урынын табардай, 
төрле милләт вәкилләре арасында үзара дус һәм тату яшәрдәй  шәхес итеп тәрбияләү; 

белем һәм тәрбия биргәндә, укучыны кабатланмас аерым бер үзенчәлеккә ия булган шәхес 
итеп күзаллау; 

туган тел дәресләрендә үзләштергән белем һәм күнекмәләрне укучыларның үз 
сөйләмнәрендә дөрес һәм тиешенчә куллана белүләренә ирешү, орфоэпик, орфографик 
һәм пунктуацион яктан грамоталы шәхес итеп тәрбияләү; 

балаларда киләчәктә алачак һөнәрләренә аңлы караш тәрбияләү, аларның җәмгыятьтә үз 
урыннарын таба белүләренә ирешүдә туган телнең әһәмияте; 

укучыларны шәхси, иҗтимагый, гаилә һәм дәүләт таләпләренә туры килердәй белем һәм 
күнекмәләр белән коралландыруны күз уңында тоту; 

балаларга  белем бирүне бердәй сыйфатлы итеп, шул исәптән физик мөмкинлекләре чикле 
булган балалар да үзләштерердәй итеп  оештыру; 
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укучылар ала торган  белем һәм тәрбиягә бердәй таләпләр белән якын килү, шәхесне 
киләчәк иҗимагый тормышта үз урынын табардай итеп тәрбияләү; 

уку-укыту эшендә дәрестән тыш формаларны да тиешенчә файдалану; 

төрле клублар, секцияләр, студия һәм түгәрәк эшләре аша укучыларның сәләтен ачыклау, 
аларга  һөнәри юнәлеш алуда ярдәм итү, укуда һәм җәмәгать эшләрендә катнашу аша 
сәләтле балаларны барлау һәм аларны алга таба үстерү, бу юнәлештә өстәмә белем бирү 

учреждениеләренең  эшчәнлегенә таяну; 

уку-укыту эшен тиешенчә оештыруда укучылар белән бергә ата-аналар һәм киң 
җәмәгатьчелек фикерен дә исәпкә алу; 

укучыларда үзләре яши торган төбәккә (авыл, шәһәр, район, бистәгә) карата уңай караш 
тәрбияләү, моның өчен татар теле дәресләре белән бергә әдәбият, география, тарих һәм 
җәмгыять белеме дәресләрен дә файдалану. 

Укытучы көндәлек эшендә таяна торган төп принциплар:  

психологик принциплар: укучыга аерым якын килү, баланың яшь үзенчәлеген исәпкә алу; 

гомумдидактик принциплар: фәннилек һәм дәвамчанлык, теориянең практика белән 
бәйләнеше, аңлылык һәм активлык, аңлаешлылык һәм көч җитү, үстерешле укыту, тәрбия 
бирү, күрсәтмәлелек; 

лингвистик принциплар: системалылык һәм аңа бәйле комплекслылык, функциональ–
семантик, культурологик; 

 методик принциплар: аралашу, концентрик, ситуатив-тематик, сөйләм һәм тел 
материалын минимумлаштыру. 

Укыту методы һәм алымнары: катнаш, тәрҗемә итү, таныштыру, аудиовизуаль, күзәтү, 
әңгәмә, эксперимент һ.б.  

Рус мәктәбендә татар телен ана теле буларак укытуның төп бурычлары: 

1. Телне өйрәнүгә карата башлангыч сыйныфларда нигез салынган кызыксынуны көчәйтү, 
үз милләтеңә, телеңә хөрмәт белән карау, шулай ук татар теле аша башка милләт 
вәкилләренә, аларның рухи мирасына мәхәббәт хисе тәрбияләү. 

2. Татар теленең барлык бүлекләре буенча эзлекле рәвештә фәнни белем бирү. 

3. Сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча ныклы күнекмәләр булдыру. Туган телдә матур һәм 
дөрес аралашырга өйрәтү. 

4. Телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләрен камилләштерү. Көндәлек 
тормышта татар теле мөмкинлекләреннән тулысынча файдалана  белергә өйрәтү. 

5. Туган тел ярдәмендә  өзлексез белем һәм тәҗрибә туплау. 
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6. Татар телен башка фәннәр буенча белем алу чарасы буларак кулланырга өйрәтү 
күнекмәләре булдыру.  

7. Укучыларны даими рәвештә татар милли мәдәнияты мирасына тарту.  

8. Татар теле дәресләрендә белем бирү белән бергә тәрбияви бурычны да онытмау. 
Телебезнең тәрбияви мөмкинлекләрен ачуда укуга карата кызыксыну уяту. Изложение 
һәм сочинениеләрне дә тәрбияви бурычны күз уңында тотып яздыру. 

9. Укучыларның логик фикерләү дәрәҗәсен үстерү. Аралашканда, фикерләрне ачык, 
аңлаешлы, эзлекле, стилистик яктан дөрес, төгәл итеп белдерү. Укучыларда ана телендә 
дөрес, матур итеп сөйләү һәм язу күнекмәләре тәрбияләү. 

10. Дәреслек, өстәмә һәм белешмә әдәбият белән эш итү, уку, язу күнекмәләрен 
камилләштерү. 

Күпчелеген укучыларның рус телендә аралашуларын һәм фәннәрнең рус телендә 
үзләштерелүен истә тотып, темаларны үткәндә, аларның рус телендәге үзенчәлекләрен 
(охшаш яки аермалы якларын) кыскача билгеләп бару зарур.  

Программа системалылык һәм эзлеклелек, фәннилек, аңлаешлылык һәм көч җитү, 
дәвамчанлык һ.б.  принциплар буенча эшләүне истә тотып төзелде. 

Бәйләнеше сөйләмгә өйрәтү дәвамлы һәм мөһим бурычлардан санала.  Андый дәресләр 
укучыларны дөрес, матур, үтемле һәм аңлаешлы итеп сөйләргә, язарга, язганны укып 
аңларга һәм аңлата белергә, теге яки бу мәсьәләгә карата үз фикереңне 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 гыйбарәт.  

Укучыларның сөйләм телен үстерүдәге икенче юнәлеш — аларның сүз байлыгын 
арттыруга һәм һәр сүзне урынын белеп куллануга ирешүне максат итеп куя.  

Сөйләм үстерүнең өченче юнәлеше – укучыларның әйтергә теләгән фикерен сөйләмә һәм 
язма формада, ягъни телдән һәм язма рәвештә, аңлаешлы һәм бәйләнешле итеп җиткерә 
белүләренә ирешү. Бу аралашканда, чыгышлар ясаганда, сочинение һәм изложениеләр 
язганда, әдәби әсәрләргә анализ биргәндә, дәрестә һәм сыйныфтан тыш чаралар 
вакытында тормышка ашырыла.  

Программаны үзләштерүдән көтелгән нәтиҗәләр 

Аралашу компетенциясе – барлык сөйләм эшчәнлеге төрләренә ия булу, башкалар 
әйткәнне аңлау һәм үз фикереңне белдерү өчен тупланган белем, осталык, күнекмәләр 
җыелмасы хәзерге татар әдәби телендә телдән һәм язма формада ирекле аралашу, 
бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен булдыру; сөйләмнең грамматик ягын дөрес итеп 
үзләштерү урта сыйныф укучыларына хас булган кызыксыну даирәсенә, психологик һәм 
төрле аралашу ситуацияләренә бәйле рәвештә туган телдә аралаша белү, дәресләрдә 
үзләштергән белем һәм күнекмәләрдән нәтиҗәле итеп файдалану. 
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Лингвистик компетенция – тел белеме, аның төзелеше, үсеше һәм функциясе турындагы 
белемнәрне системалаштыру, лингвистик анализ ясый белү; тел белеме һәм аның 
бүлекләре буенча гомуми мәгълүматлылык; татар әдәби теленең төп нормаларына ия 
булу, укучыларның сүзлек байлыгының, сөйләмнәренең грамматик төзелешенең 
камиллеге; төрле лингвистик сүзлекләрдән ирекле файдалана алу. 

Телгә өйрәткәндә, аралашу эшчәнлегенә караган универсаль  күнекмәләрдән 
түбәндәгеләрне булдыруга һәм үстерүгә өстенлек бирелә: 

төркем белән эшләү күнекмәләре алу. Укучының иптәшләре һәм укытучы белән 
бергәләшеп эшләү күнекмәләренә ия булуы балаларны мораль-әхлакый һәм психологик 
яктан да гамәли эш алымнарына өйрәтә; 

аралашу компетенциясе төрле бурычларны хәл итү алымнарын үзләштерү, телне өйрәнү 
башка кешеләр белән аралашуның нигезен тәшкил итүен истә тотарга да өйрәтә, шул 
максаттан тормыш хәлләренә бәйле рәвештә иптәшең белән аралашу нормаларын һәм 
формаларын үзләштерүне дә күз уңында тота; 

телне өйрәнү сөйләм эшчәнлеген үстерүне дә алгы планга куя, бу исә укучыларның ана 
телен өйрәнгәндә аралашу компетенциясен истә тотып эш итәргә этәргеч ясый. 

Этнокультура өлкәсенә караган компетенция, ягъни телне милли-мәдәни яссылыкта 
үзләштерү  —  укучыларны сөйләмгә өйрәткәндә, рухи, эстетик тәрбия һәм белем бирү 
чарасы буларак, милли үзенчәлекләрне чагылдырган текстлар белән эшләү; тормыш-

көнкүреш, гореф-гадәт үзенчәлекләрен, сынлы сәнгать әсәрләрен, халык авыз иҗаты 
үрнәкләрен белү; татар сөйләм әдәбе нормаларын үзләштерү, шулар аша халыкның 
милли-мәдәни үзенчәлекләрен аңлау, телнең милләтләр арасында аралашу-аңлашу чарасы 
булуына төшенү; тел тарихы белән халык тормышының аерылгысыз булуын күзаллау. 

Шуның белән беррәттән, аралашу эшчәнлегенә караган универсаль  күнекмәләрдән 
түбәндәгеләрне ассызыклап китү урынлы булыр: 

төркем белән эшләү күнекмәләре алу. Укучының иптәшләре һәм укытучы белән 
бергәләшеп эшләү күнекмәләренә ия булуы балаларны мораль-әхлакый һәм психологик 
яктан да гамәли эш алымнарына өйрәтә; 

аралашу компетенциясе төрле бурычларны хәл итү алымнарын үзләштерү, телне өйрәнү 
башка кешеләр белән аралашуның нигезен тәшкил итүен истә тотарга да өйрәтә һәм шул 
максаттан тормыш хәлләренә бәйле рәвештә иптәшең белән аралашу нормаларын һәм 
формаларын үзләштерүне дә күз уңында тота; 

телне өйрәнү сөйләм эшчәнлеген үстерүне дә алгы планга куя, бу исә укучыларның ана 
телен өйрәнгәндә аралашу компетенциясен истә тотып эш итәргә этәргеч ясый. 

Бу җәһәттән, татар телен өйрәнгәндә, укучыларның универсаль  танып-белү гамәлләрен 
булдыру һәм камилләштерү алдагы нәтиҗәләргә китерә: 

балалар проектлау-тикшеренү күнекмәләрен гамәли яктан үзләштерәләр; 
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мәгънәсенә төшенеп уку һәм алган мәгълүмат белән эшли белү күнекмәләре бирелә; 

танып-белү методын гамәли яктан куллана белергә өйрәтә, бу яктан тел өйрәнү 
дәресләрендә укучылар логик фикерләү алымнарына да ия булалар. 

Башлангыч сыйныфта алган, үзләштерелгән мәгълүмат белән эшләү күнекмәләре 5-9 нчы 
сыйныфларда тагын да камилләштерелә һәм үстерелә. Бу уңайдан түбәндәге нәтиҗәләргә 
ирешелә: 

әзер мәгълүмат чыганакларындагы фикерләрне системага салып, чагыштырып, тикшереп 
һәм гомумиләштереп, мөстәкыйль аңлатмалар бирергә өйрәнелә; 

аерым текстлар белән эшләгәндә, төп фикерне аерып алып, аны тезис рәвешендә кыска, 
җыйнак һәм төгәл итеп, график (таблица, схема, карта яки диаграмма) формасында 
җиткерү; 

булган таблица, схема һәм график рәсемнәрне тутыра яки тулыландыра белү. Моның өчен 
тел дәресләрендә мәгълүматны төрле чыганаклардан һәм заманча техник чаратлар 
ярдәмендә эзләп табарга өйрәтү, Интернет челтәреннән урынлы, чамасын белеп һәм дөрес 
итеп файдалану. 

Укучыларның танып-белү компетенциясен үстерүдә түбәндәге нәтиҗәләргә ирешү күздә 
тотыла: 

ана теле дәресләрендә укучылар туган илнең тарихи-географик образын күзаллый белергә, 
шуңа бәйле рәвештә туган ягының тарихын һәм географиясен, аның мәдәни мирасын һәм 
традицияләрен күзаллый белү; 

тел дәресләрендә үтелә торган темаларга бәйле рәвештә туган илнең иҗтимагый-сәяси 
төзелешен, анда булып узган тарихи вакыйгаларны хронологик һәм фактик яктан белергә 
бурычлы; шуңа бәйле рәвештә дәүләт символлары  булып саналган герб, флаг һәм 
гимнны, дәүләт бәйрәмнәрен дә белү; 

илнең гражданнары буларак, укучылар үзләренең хокук һәм бурычларын,  милли 
традицияләрен, мәдәниятларын, аның кыйммәтләрен аңлау һәм белү. 

Тел системасы 

“Фонетика. Орфоэпия. Графика” бүлегендә төп һәм югары сыйныфларда укучылар 
түбәндәгеләрне үзләштерә: 

-    сүзләргә фонетик анализ ясарга өйрәнә; 

- татар теленең орфоэпик кагыйдәләрен саклап сөйләшүнең мөһимлеген аңлый; 

- татар теленең орфоэпик сүзлегеннән төрле белешмәләрдән кирәклек мәгълүматны 
табып, аларны тиешле урында дөрес итеп кулланырга өйрәнә. 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 

 фонетиканың төрле сәнгатьле уку чараларын аеру; 
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проза һәм поэзия жанрына караган текстларны сәнгатьле итеп уку; 

мультимедия формасындагы орфоэпик сүзлек һәм белешмә материаллардан кирәкле 
мәгълүматны эзләп табып, аны үзенә кирәк вакытта файдалана белү. 

 “Морфемика һәм сүз төзелеше” бүлегендә укучы түбәндәгеләрне өйрәнә: 

сүзне морфемаларга бүлә; 

өйрәнелгән сүз ясау ысулларын билгели; 

бирелгән сүздән (тамырдан)  төрле  сүзләр ясый; 

морфемика һәм сүз ясалышын өйрәнү укучыны дөрес язарга, сүз төркемнәрен һәм җөмлә 
кисәкләрен танырга ярдәм итә. 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 

тамырдаш сүзләр арасындагы мәгънә бәйләнешен һәм чылбырын күрү; 

әдәби текстларда сүз ясау элементларының сурәтләү чарасы буларак та  әһәмиятен аңлау; 

сүз ясалуга караган сүзлекләр һәм белешмә материалдан (мультимедия чараларыннан) 
кирәкле мәгълүматны табу; 

сүзнең дөрес язылышын һәм лексик мәгънәсен аңлату өчен, аның этимологик ягына 
игътибар итү. 

“Лексикология һәм фразеология” бүлегендә укучылар түбәндәгеләрне үзләштерә: 

сүзләргә лексик анализ ясый (мәгънәсенә бәйле позицияләрне ачыклый; аңа килеп 
чыгышы, кулланылу өлкәсе һәм кулланылу дәрәҗәсе ягыннан чыгып бәя бирә); 

сүзләрне тематик төркемнәргә берләштерә; 

сүзләрнең синонимнар һәм антонимнар таба; 

фразеологик әйтелмәләрне таный; 

телдән һәм язма сөйләмдә лексик нормаларны саклый; 

лексик синонимия күренешен кирәкмәгән кабатлаулардан саклау һәм сөйләмне 
бәйләнешле итү чарасы буларак файдалана; 

сүзнең күчерелмә мәгънәсенә бәйле сурәтләү чараларын – метафора, эпитет, 
сынландыруны билгели; 

төрле лексик сүзлекләрдән (аңлатмалы, синонимнар, антонимнар, фразеологик) тиешенчә 
файдалана; 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 

татар теленең сүзлек составына гомуми классификация ясау; 
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сүзнең лексик һәм грамматик мәгънәләрен аеру; 

төрле омонимнарны тану; 

үзенең һәм иптәшләренең сөйләмен төгәллеге, сүзләрне урынлы һәм сәнгатьле итеп 
куллана белүе ягыннан бәяләү; 

публицистик һәм әдәби жанрдагы текстларда лексик-фразеологик чараларны таный, 

фәнни һәм махсус эш стилендә кулланыла торган лексик чараларны белү; 

төрле лексик сүзлекләрдән (аңлатмалы, синонимнар, антонимнар, чит тел сүзләре, 
фразеологик) һәм  мультимедия чараларыннан кирәкле мәгълүматны эзләп табу.  

 “Морфология” бүлегендә укучы түбәндәгеләрне өйрәнә: 

татар телендәге сүз төркемнәрен аера белә; 

аерым сүз төркеменә керүе ягыннан (морфологик яктан) сүзләрне тикшерә; 

сүз төркемнәренең төрле формаларын хәзерге татар әдәби теле нормалары кысаларында 
куллана; 

морфологик белем һәм күнекмәләрне сүзләрнең дөрес язылышына, башка төрле 
анализларга бәйле рәвештә куллана. 

 Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 

укучы морфологиянең сүзлек составын тикшерү; 

грамматик омонимнарны аеру; 

публицистик һәм әдәби жанрдагы текстларда морфологик берәмлекләрне тану, фәнни һәм 
махсус эш стилендә кулланыла торган морфологик формаларны белү; 

төрле  сүзлекләрдән һәм  мультимедия чараларыннан морфологиягә кирәкле мәгълүматны 
эзләп табу.  

 “Синтаксис” бүлеге түбәндәгеләрне күз алдында тота: 

укучы синтаксисның төп берәмлекләреннән сүзтезмә һәм җөмләләрне, аларның төрләрен 
аерырга өйрәнә; 

сүзтезмә һәм җөмләләрне төзелеше һәм мәгънәләре, кулланылу үзенәлекләре ягыннан 
тикшерә; 

сүз төркемнәренең төрле синтаксик формаларын хәзерге татар әдәби теле нормалары 
кысаларында куллана; 

укучылар синтаксистан булган белем һәм күнекмәләрен башка төрле анализлар 
вакытында да куллана белә. 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 
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публицистик һәм әдәби жанрдагы текстларда синтаксик чараларны тану, фәнни һәм 
махсус эш стилендә кулланыла торган синтаксик чараларны белү; 

синтаксик конструкцияләрне функциональ-стилистик үзенчәлекләре ягыннан тикшеү, 
аларның сөйләмне сәнгатьле итү чарасы булуын аңлау. 

 “Орфография һәм пунктуация» бүлегендә укучы: 

язуда орфографик һәм пунктуацион нормаларны өйрәнелгән күләмдә файдалана; 

сүзнең дөрес язылышын телдән сөйләү яки язма рәвештә аңлата; 

орфографик һәм пунктуацион хаталарны таба һәм төзәтә; 

орфографик сүзлекләрдән һәм белешмәләрдән кирәкле мәгълүматны таба һәм аларны 
язуда куллана. 

 Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 

сөйләмдә орфографик һәм пунктуацион нормаларны саклауның әһәмиятен күрсәтү; 

орфографик сүзлекләрдән һәм белешмәләрдән (мультимедия чараларыннан)  кирәкле 
мәгълүматны табу һәм аларны язуда урынлы итеп куллану. 

“Стилистика”  бүлегендә укучы: 

функциональ (фәнни, махсус эш һәм публицистик) стильләр белән таныша, аларның жанр 
үзенчәлекләрен билгели; 

аудитория (иптәшләре) алдында чыгыш ясарга өйрәнә: аның темасын билгели, максат һәм 
бурычларын күрсәтә;  

тел чараларын тыңлаучыларның яшь, психологик үзенчәлекләрен һәм сайланган темангың 
белем дәрәҗәсенә туры килүен һ.б. истә тотып сайлый. 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 

телдән һәм язма сөйләм арасындагы үзенчәлекләрне аңлый һәм аңлата белә; 

төрле стиль һәм жанрга караган текстлар белән эшли (аларны билгеләнгән максаттан 
чыгып укый, мәгълүмати яктан кисәкләргә бүлеп эшкәртә); 

төрле характердагы текстларны татар теленнән рус теленә тәрҗемә итә, бу вакытта телдән 
һәм язма сөйләм нормаларын саклап эш итә. 

“Тел һәм мәдәният” бүлегендә укучы: 

милли-мәдәни компонентка ия булган тел берәмлекләрен халык авыз иҗаты әсәрләреннән, 
тарихи темаларга язылган һәм матур әдәбият әсәрләреннән аерып ала; 

телне өйрәнү ил тарихын һәм мәдәниятен яхшырак белергә ярдәм итә дигән фикерне 
раслардай мисаллар таба; 
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көндәлек тормышта һәм укуда татар сөйләм әдәбе кагыйдәләрен белеп һәм тиешенчә 
куллана. 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерү мөмкинлеге бирелә: 

телнең халык мәдәнияте һәм тарихы белән аерылгысыз бәйләнештә булуын аерым 
мисаллар ярдәме белән тасвирлау; 

татар сөйләм әдәбе кагыйдәләрен Россиядә яшәүче башка халыкларның сөйләм әдәбе 
кагыйдәләре белән чагыштыру, аларга характеристика бирү. 

Татар теленнән гомуми программа 

Фонетика. Орфоэпия 

Тел белеменең бер бүлеге буларак фонетика. Сузык һәм тартык авазлар. Иҗек. Сүз 
басымы.  

Тел белеменең бер бүлеге буларак орфоэпия. Татар сүзләрендә басым һәм сүзләрне дөрес 
әйтү нормалары. Сүзләрне дөрес басым белән әйтү. Аларга фонетик анализ ясау. 

Үзеңнең һәм иптәшләреңнең сөйләменә орфоэпик яктан чыгып бәя бирү (авазларның 
әйтелеше, сүз басымын дөрес кую). Шушы максаттан чыгып, орфоэпик сүзлектән 
файдалана белү. 

Графика 

1.Тел белеменең бер бүлеге буларак графика. Аваз һәм хәреф мөнәсәбәте. 

2. Сүзнең аваз һәм хәрефләрен чагыштыру. Алфавитны белүнең сүзлекләрдән, төрле 
белешмә әдәбияттан фадаланудагы әһәмиятен аңлау. 

Морфемика һәм сүз ясалышы 

Тел белеменең бер бүлеге буларак морфемика һәм сүз ясалышы. .   

Сүзнең тамыры. Тамырдаш сүзләр. Төрле сүз төркемнәрен  ясый торган  кушымчалар. 

Төрле ысуллар белән сүз ясалу: ясагыч кушымчалар ярдәмендә, сүзләр кушылу ысулы, 
бер сүз төркеменнән икенчесенә күчү һ.б. 

Морфеманың сүзнең иң кечкенә мәгънәле кисәге булуын, аның яңа сүз һәм форма 
ясаудагы әһәмиятен аңлау. 

Сүзләрнең ясалу ысулларын билгеләү. 

Уку эшендә төрле (сүз ясалышы, этимологик) сүзлекләрдән файдалану. 

Лексикология һәм фразеология 

Тел белеменең бер бүлеге буларак лексикология. Тел берәмлеге буларак сүз, аның лексик 
мәгънәсе. Бер һәм күп мәгънәле сүзләр. Сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре. 



52 

  

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 

Синонимнар, антонимнар һәм омонимнар. Татар теленең синонимнар һәм антонимнар 
сүзлекләре. 

Килеп чыгышы буенча татар теленең сүзлек составы: татар теленең үз сүзләре һәм алынма 
сүзләр. 

Кулланылу өлкәсе буенча сүзлек составы: гомум кулланылыштагы сүзләр. Диалекталь 
сүзләр. Терминнар һәм һөнәри сүзләр. Жаргон сүзләр, сленг. 

Кулланылу ешлыгы буенча сүзлек составы:  актив һәм пассив сүзләр, иске сүзләр, тарихи 
сүзләр, яңа сүзләр. 

Тел белеменең бер бүлеге буларак  фразеолология. Фразеологизмнар. Фразеологик сүзлек. 

2. Сүзләрне мәгънәсенә карап,  килеп чыгышы буенча, кулланылу өлкәсе буенча,  
кулланылу ешлыгы буенча бүлә белү. 

Сүзләрне тиешле ситуациягә карап һәм урынлы файдалану. 

Сүзләргә лексик анализ ясау. 

Уку эшендә төрле (аңлатмалы, синонимнар, антонимнар, этимологик, фразеологик) 
сүзлекләрдән файдалану. 

Морфология 

Тел белеменең бер бүлеге буларак  морфология. 

Татар телендә сүз төркемнәре һәм аларны классификацияләү. 

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

Хәбәрлек сүзләр. 

Модаль мәгънәле сүз төркемнәре: кисәкчәләр, ымлыклар, модаль сүзләр. 

Бәйләгеч сүз төркемнәре: бәйлекләр һәм теркәгечләр. 

2. Сүз төркемнәрен лексик-грамматик мәгънәсенә, морфологик һәм синтаксик 
билгеләренә карап билгеләү. Төрле сүз төркемнәренә морфологик анализ ясау. 

Синтаксис 

Тел белеменең бер бүлеге буларак  синтаксис, аның төп берәмлекләреннән сүзтезмәләр 
һәм җөмләләр. 

Сүзтезмәләрнең төрләре, иярүче сүзнең ияртүчегә бәйләнү юллары. 

Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре. 
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Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре, аларның төрле сүз төркемнәре белән белдерелүе. 
Тиңдәш кисәкләр. Җөмлә кисәкләренең аерымлануы. 

Гади җөмлә төрләре: бер һәм ике составлы, җыйнак һәм җәенке, тулы һәм ким, раслау һәм 
инкарь җөмләләр. 

Кушма җөмләләрнең төрләре: тезмә кушма һәм иярченле кушма җөмләләр. Теркәгечле 
һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр. Күптезмәле кушма җөмләләр.  

Иярченле кушма җөмләләрнең төзелеше һәм мәгънә ягыннан төрләре. 

Туры һәм кыек сөйләм. 

Төрле сүзтезмәләргә һәм җөмләләргә синтаксик анализ ясау, аларны сөйләмдә урынлы 
куллану. Сөйләмне җанландыру һәм матурлау өчен, җөмләләрдә синонимия 
күренешеннән файдалану. 

Орфография һәм пунктуация 

Дөрес язу кагыйдәләре системасы буларак орфография. 

Сузык һәм тартык аваз хәрефләренең, ь һәм ъ билгеләренең дөрес язылышы. 

Сүзләрне кушып, сызыкча аша һәм аерым язу. 

Баш хәреф һәм юл хәрефләрен дөрес язу. 

Сүзләрне юлдан-юлга күчерү. 

Орфографик сүзлекләрдән файдалану. 

Дөрес язу кагыйдәләре системасы буларак пунктуация.  

Тыныш билгеләре һәм аларның әһәмияте. 

Гади һәм кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре. 

Туры һәм кыек сөйләм, диалог һәм цитата янында тыныш билгеләре. 

Ана теле дәресләрендә укучыларның орфографик һәм пунктуацион  сәләтләрен үстерү. 
Телдән һәм язма сөйләмдә аларның әһәмиятен аңлау. Җөмләдәге тыныш билгеләрен 
кирәкле урында куя белүдә интонациянең әһәмиятен аңлау. 

Укучыларның орфографик һәм пунктуацион  сәләтләрен үстерүдә орфографик 
сүзлекләрдән һәм башка төрле белешмә әдәбияттан файдалану. 

Стилистика 

Функциональ (фәнни, махсус эш һәм публицистик) стильләр, аларның жанрлары һәм 
үзенчәлекләре. 

Аудитория алдында чыгыш ясарга өйрәнү: темасын сайлау, максат һәм бурычларын 
билгеләү; тел чараларын тыңлаучыларның үзенчәлекләрен истә тотып сайлау. 
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Телдән һәм язма сөйләм арасындагы үзенчәлекләр. 

Төрле стиль һәм жанрга караган текстлар белән эшләү. 

Төрле текстларны татар теленнән рус теленә тәрҗемә итү. 

Тел һәм мәдәният 

Татар халкының теле, мәдәнияте һәм тарихының үзара бәйләнешен, аның Россиядә 
яшәүче башка халыклар белән бәйләнешен һәм  тоткан урынын аңлау. 

Татар сөйләм әдәбе нормалары һәм аларның үзенчәлекләре. 

Ана теленең милли-мәдәни эчтәлекле берәмлекләрен билгеләү, аларның мәгънәләрен 

төрле – аңлатмалы, этимологик һ.б. сүзлекләр ярдәмендә ачыклау. 

Татар сөйләм әдәбенә караган кагыйдәләрне көндәлек тормышта һәм укуда файдалана 
белү. 

Татар теле укытуны матди-техник һәм 

 мәгълүмати яктан тәэмин итү 

Төп сыйныфларда укытуның матди-техник яктан тәэмин ителеше башлангыч сыйныфта 
эшләгәннәрне дәвам итү формасында алып барыла; V-IX сыйныфларда ул түбәндәгечә 
тәэмин ителә: 

уку бинасы һәм ул урнашкан территория, кабинетлар  санитар һәм куркынычсызлык 
кагыйдәләренә туры килерлек итеп оештырыла; 

укытучыларның һәм башка хезмәткәрләрнең эшчәнлеге тиешле таләпләргә туры китереп 
саклана; 

укучыларда ашханә, спортзал, бассейн һ.б.ш. урыннардагы җиһазларга сакчыл караш, 
алардан тиешенчә файдалану, мәктәпнең эчке кагыйдәләрен үтәү зарурилыгы кебек 
сыйфатлар тәрбияләнә; 

дәресләрдә файдалану өчен, китапханәдә тиешле санда китаплар, дәреслекләр, белешмә 
әдәбият, заманча техник чаралар булдырыла; 

компьютер классларыннан укучыларның яшенә һәм сәламәтлегенә карап файдаланыла; 

дәресләрдә һәм аннан тыш вакытларда телевидение һәм Интернет чараларыннан урынлы 
файдаланыла; 

укучыларның физик мөмикинлекләрен исәпкә алып, дистанцион уку формасын файдалану 
күздә тотыла; 

төп һәм югары сыйныфларда татар теле дәресләрендә кулланыла торган төрле таратма һәм 
күрсәтмә әсбапларның санитар нормаларга туры килүләре тәэмин ителә; 
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сәләтле укучыларга аерым якын килеп, аларны төрле  өстәмә -  фәнни җыентыкларда 
мәкаләләр бастыру, тезис һәм конспектлар төзү конкурсларында, тематик-гамәли 
конференцияләрдә, семинарларда  катнашу кебек  эшләргә җәлеп ителә. 

Родная литература в татарских группах 

АҢЛАТМА ЯЗУЫ 

Уку предметы буларак татар әдәбиятының эчтәлеген күпгасырлык әдәби мирасның иң 
яхшы әсәрләрен уку һәм өйрәнү тәшкил итә. Аларны  кабул итү, анализлау тарихи һәм 
теоретик белемнәргә, шулай ук уку-укыту эшчәнлегендә кулланыла торган эш төрләренә, 
алым-чараларга, формаларга нигезләнә. 

V-IX сыйныфларда татар әдәбиятын өйрәнү түбәндәге максатларны алга куя: 

татар әдәбияты текстларын форма һәм эчтәлек берлегендә аңлап кабул итү; төп әдәби-

тарихи мәгълүматлардан, әдәби барышны тәэмин итүче төп әдипләр иҗаты турында 
хәбәрдар булу һәм гомум әдәби-теоретик төшенчәләрне татар әдәбиятына мөнәсәбәтле 
куллана белү. 

татар әдәбияты тарихының төп фактларына нигезләнеп, әдәби әсәрне уку һәм анализлау 
күнекмәләре формалаштыру; әсәрләрдәге конкрет-тарихи һәм гомумкешелек өчен мөһим 
эчтәлекне күрә белү; телдән һәм язма чыгышларда әдәби тел байлыгыннан дөрес 
файдалану күнекмәләре булдыру. 

әдәби текстны эмоциональ кабул итүне, образлы һәм аналитик фикерләүне, иҗади 
күзаллауны; китап укучы культурасын һәм автор позициясен аңлауны; сәнгать төрләре 
белән берлектә әдәбиятның сүз сәнгате буларак үзенчәлеге турында карашны; матур 
әдәбият әсәрләрен мөстәкыйль уку ихтыяҗы булдыру; укучыларның телдән һәм язма 
сөйләмнәрен үстерү. 

татар әдәбияты, мәдәнияте белән кызыксыну, дөньяга гуманлы караш, татар халкының 
мәдәни кыйммәтләренә хөрмәт  булдыру, ягъни рухи дөньясы бай һәм башка 
мәдәниятләрне хөрмәт белән кабул итүче шәхес тәрбияләү.  

Уку-укыту процессында өйрәнү өчен әдәби әсәрләрне сайлап алуда төп таләп (критерий) 
булып аларның сәнгати кыйммәте, гуманистик эчтәлеге, укучы шәхесенә уңай йогынты 
ясавы, аның үсеш бурычлары һәм яшь үзенчәлекләренә туры килүе, татар милләтенә хас 
күркәм сыйфатларны чагылдыруы, шулай ук мәдәни-тарихи традицияләргә һәм белем 
бирү тәҗрибәсенә нигезләнүе тора. 

Тәкъдим ителә торган материал укучыларның кабул итү эшчәнлеге һәм татар 
әдәбиятының үсеш-үзгәреш этапларына бәйле рәвештә бүлеп бирелә. Укучыларның белем 
һәм яшь үзенчәлекләренә бәйле түбән сыйныфларда кечерәк күләмле әсәрләр өйрәнелсә, 
балалар үсә барган саен зуррак күләмле әсәрләрнең татар әдәби процесс үзенчәлекләре 
белән беркадәр бәйләнештә бирелүе әдәби материалның катлаулана баруына китерә. 

Укучыларның рус телендә белем бирүче мәктәптә укулары түбәндәге үзенчәлекләргә 
китерә: а) зур күләмле әсәрләрне кыскартып бирү; б) татар халкының милли 
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үзенчәлекләре, традицияләре, гореф-гадәтләре киңрәк урын алган, милләтнең рухи-

мәдәни асылы тулырак чагылган әсәрләрне анализлау; в) татар һәм рус әдәбиятларын 
(аерым әсәрләрен) чагыштырып өйрәнү. 

УКЫТУНЫҢ ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН НӘТИҖӘЛӘРЕ 

Урта сыйныфларда татар әдәбиятын укытуның  гомуми нәтиҗәләре түбәндәгеләр: 

укучыда әдәбиятны мөстәкыйль укып, аңларлык күнекмәләр булдыру;  

 татар сүз сәнгатен рус һәм дөнья әдәбияты фонында кабул итәргә өйрәтү; 

татар әдәби теле нормаларын саклап язу һәм сөйләү күнекмәләре булдыру;  

кирәкле мәгълүмат һәм белемнәрне төрле чыганаклардан табу, алардан мөстәкыйль 
рәвештә кулланырга өйрәтү. 

 

Урта сыйныфларда татар әдәбиятын укытуның  предмет нәтиҗәләре түбәндәгеләр: 

Танып-белү өлкәсендә: 

татарча әдәби текстны кабул итәргә һәм аңларга, иҗат ителгән чор белән тарихи-мәдәни 
бәйләнешләрен һәм аңа салынган мәңгелек кыйммәтләрне күзалларга өйрәтү; 

укыган әдәби әсәрнең эчтәлеген, темасын, проблемасын, идеясен беркадәр билгели, 
геройларын бәяли алуына ирешү; 

 классик әдипләрнең тормыш һәм иҗат юлларына кагылышлы төп фактларны белүенә 
ирешү; 

татар әдәбияты текстларын рус әдәбияты әсәрләре белән гомумкешелек кыйммәтләренә 
мөнәсәбәттә чагыштыру күнекмәләре формалаштыру;  

бәяләү өлкәсендә: 

татар әдәбиятына хас рухи-әхлакый кыйммәтләрне, әдәби-эстетик үзенчәлекләрне аңларга 
өйрәтү; 

мәдәниятара бәйләнешләрне саклау, укучының башка милләтләр мәдәнияте һәм 
әдәбиятыннан мәгълүматлы, башка халыкларның сүз сәнгатенә хөрмәтле мөнәсәбәттә, 
толерант булуына ирешү; 

баланың үзаңын үстерү, ватанны яратырга өйрәтү, горурлык һәм гражданлык хисләре 
тәрбияләү; 

татар әдәбияты үрнәкләренә үз мөнәсәбәтеңне булдыру күнекмәсен формалаштыру. 

 

коммуникатив яктан: 
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татар әдәбияты әсәрләрен аңлап укый һәм кабул итә алуга ирешү; 

әдәби әсәрдәге вакыйгаларны һәм геройларны чагыштыру, әсәрне (өзекне) сәнгатьле итеп 
уку, өйрәнелгән әсәргә бәйле телдән һәм язмача фикерләрне белдерергә өйрәтү; 

  аерым автор, аның әсәре, гомумән әдәбият турында кирәкле мәгълүматны белешмә 
әдәбият,  вакытлы матбугат, Интернет чаралары аша эзләү күнекмәсе булдыру;  

укучының  мөстәкыйль, иҗади фикерләвен активлаштыру; 

 әдәби әсәрләр һәм ирекле темалар буенча татар телендә иҗади эшләр башкарырга өйрәтү.  

 

эстетик яктан: 

әдәби әсәрнең эстетик кыйммәтен һәм милли үзенчәлекләрен тою хисе формалаштыру; 

баланың әдәби текстны эстетик бөтенлекле, шул ук вакытта әдәби һәм тел-сурәтләү 
алымнарының, образлылыкның үзенчәлекләрен һәм әһәмиятен аңлап бәяли белүенә 
ирешү; 

рус һәм татар телендәге әдәби әсәрләрне чагыштырып бәяләргә, әхлакый идеалларның 
охшаш һәм аермалы якларын билгеләргә өйрәтү.  

УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ТӨП ЭЧТӘЛЕГЕ 

V- IX сыйныф 

Әдәбият тарихы 

Әдәбият тарихын өйрәнү халык авыз иҗатыннан башлана. 

 Халык авыз иҗаты 

Халыкның милли рухи культура хәзинәсе буларак халык авыз иҗаты. Фольклор 
әсәрләрендә гомумкешелек кыйммәтләренең зур урын тотуы. Халык иҗатының язма 
әдәбият үсешенә, әдәби телгә зур йогынты ясавы. Фольклорның төп жанрлары. Әкиятләр. 
Мәкаль һәм әйтемнәр. Табышмаклар. Мәзәкләр. Җырлар. Бәетләр. Риваятьләр һәм 
легендалар.  

Борынгы, урта гасырлар татар әдәбияты 

Борынгы һәм Урта гасыр әдәбиятының мифологиягә һәм халык авыз иҗатына нигезләнүе. 
Ислам дине идеологиясе белән сугарылуы. Шәрык әдәбиятлары йогынтысы. Күчмә 
сюжетлар. Әсәрләрнең тематик төрлелеге һәм проблематикасы: гадел хөкемдар, кеше һәм 
Алла, шәхес һәм җәмгыять мөнәсәбәте, илаһи мәхәббәт һәм җир мәхәббәте, гаделлек, 
миһербанлылык, сабырлык. Әдәбиятта дини-әхлакый, суфыйчыл һәм дөньяви 
карашларның үрелеп баруы. Жанрлар төрлелеге.  

ХIХ йөз әдәбияты 
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Бер яктан, урта гасыр әдәбияты традицияләренә нигезләнүе, икенче яктан, җәмгыятьтәге 
үзгәрешләргә бәйле яңа сыйфатлар белән баюы: реализм юлына чыгу, яңа төрләр һәм 
жанрлар барлыкка килү, сурәтләүнең яңа алым-чараларына мөрәҗәгать итү. 
Мәгърифәтчелек чоры әдәбиятының  үзенчәлекләре. Һәртөр искелеккә каршы көрәшеп, 
идеал кеше образы тудырылу. Әдәбиятның чынбарлык проблемаларына мөрәҗәгать итүе. 
Яңа заман сүз сәнгатенә нигез салыну. 

ХХ гасыр татар әдәбияты 

Иҗтимагый-тарихи вакыйгаларның әдәбиятка тәэсире. Татар сүз сәнгатенең Шәрык һәм 
рус-Европа әдәби-фәлсәфи, мәдәни казанышларын үзләштерүе. Кеше һәм җәмгыять 
проблемасы. Чынбарлыкны реалистик һәм романтик чагылдыру үзенчәлекләре. Әхлакый  
һәм фәлсәфи эзләнүләр. Яңарыш чоры әдәбиятының әһәмияте. 

Совет чоры татар әдәбиятының каршылыклы үсеше. Төп тема-проблемалар. Әдип һәм 
җәмгыять мөнәсәбәте. Бөек Ватан сугышы һәм татар әдәбияты. Илленче еллар ахырыннан 
башлап әдәбиятта сыйфат үзгәрешләре башлану. Сүз сәнгатендә милләт проблемасының 
алгы планга чыгуы. Әдипләрнең заман проблемаларына актив мөрәҗәгать итүе. 
Җәмгыятьтәге үзгәрешләрнең әдәбиятта чагылышы. 

Төп әдәби-тарихи мәгълүматлар 

Матур әдәбиятның тормышны танып белүнең бер формасы булуы һәм анда кеше рухи 
дөньясының байлыгы, күптөрлелеге чагылуы. Әдәбият һәм сәнгатьнең башка төрләре. Сүз 
сәнгатенең төп асылы (әхлаклылык, миһербанлылык тәрбияләү, яшәүнең төп 
принципларын, дөньяга дөрес караш, эстетик зәвык формалаштыру һәм, гомумән, 
гомумкешелек кыйммәтләре белән таныштыру). 

Матур әдәбиятның иҗтимагый һәм мәдәни тормыштагы урыны. Татар әдәбиятының 
милли үзенчәлеге, гуманистик эчтәлеге, традицияләр дәвамчанлыгы һәм яңачалык. Татар 
әдәбияты  мөрәҗәгать иткән тема-мотивлар, гомумкешелек кыйммәтләре. 

Төп әдәби-теоретик төшенчәләр 

Сүз сәнгате буларак әдәбият. Язма әдәбият һәм фольклор. Халык авыз иҗаты жанрлары.   
Әдәби   төрләр һәм жанрлар. Әдәби образ.  

Әдәби әсәрнең формасы һәм эчтәлеге: тема, проблема, идея, сюжет, композиция; сюжет 
элементлары; конфликт, автор образы, хикәяләүче образы; лирик герой. 

Әдәби әсәрнең теле. Әдәби сурәтләү чаралары: чагыштыру, эпитет, метафора, гипербола, 
метонимия, символ, аллегория, җанландыру. Пейзаж. Портрет. Юмор һәм сатира. 

Шигырь төзелеше: ритм, рифма, строфа. 

Әдәби әсәрләрне танып-белү буенча төп эшчәнлек төрләре: 

Төрле жанрдагы әдәби әсәрләрне аңлап һәм иҗади уку; 

сәнгатьле уку; 
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кабатлап сөйләүнең төрле төрләре (тулы итеп, кыскача, сайлап, аңлатмалар белән, иҗади 
бирем белән); 

шигъри текстларны яисә чәчмә әсәрдән өзекләрне яттан өйрәнү; 

әсәрләрне анализлау һәм шәрехләү; 

план төзү һәм әсәрләр турында бәяләмә (отзыв) язу; 

сочинение  элементлары белән изложение  язу; 

әдәби әсәрләр буенча һәм тормыштан алган фикер-карашларга, хис-кичерешләргә 
нигезләнеп сочинение язу; 

тема, проблема, жанр уртаклыклары нигезендә татар һәм рус әдәбиятындагы әсәрләрне 
чагыштырып бәяләү; 

рус телендәге әдәби текстларны татарчага һәм киресенчә тәрҗемә итү. 

Укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 

сүз сәнгатенең образлы табигате; 

өйрәнгән әдәби әсәрнең эчтәлеге; 

классик әдипләрнең (Г.Тукай, Г.Камал, Ф. Әмирхан, М.Җәлил) тормыш һәм иҗат 
юлларының төп фактлары; 

өйрәнгән әдәби-теоретик төшенчәләр; 

әдәби текстны кабул итү һәм анализлау; 

әдәби текстның мәгънәви өлешләрен аерып чыгару, укыган буенча тезислар һәм план 
төзү; 

әдәби әсәрнең төрен һәм жанрын ачыклау; 

укыган әсәрнең темасын, проблемасын, идеясен билгеләү; 

геройларга характеристика бирү; 

сюжет, композиция үзенчәлекләрен, махсус сурәтләү чараларының ролен ачу; 

әдәби әсәрдәге эпизодларны һәм геройларны чагыштыру; 

укыганга үзеңнең мөнәсәбәтеңне белдерү; 

әсәрне (өзекне) сәнгатьле итеп уку; 

кабатлап сөйләүнең төрләреннән файдалану; 

өйрәнелгән әсәргә бәйле телдән һәм язмача фикерләрне белдерү; 

укыган әсәр буенча фикер алышуда катнашу, фикерләреңне дәлилли белү;  
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укыган әсәрләргә бәяләмә (отзыв) язу; 

татар әдәби теленең нормаларына нигезләнеп, кирәкле темага  телдән һәм язмача 
бәйләнешле текст төзү; 

эстетик зәвыкка туры килә торган әдәби әсәрләрне сайлау һәм аларны бәяләү; 

аерым автор, аның әсәре, гомумән әдәбият турында кирәкле мәгълүматны белешмә 
әдәбият,  вакытлы матбугат, Интернет чаралары һ.б. аша эзләү. 

УКЫТУНЫ МАТЕРИАЛЬ-ТЕХНИК ҺӘМ 

 МӘГЪЛҮМАТИ ЯКТАН ТӘЭМИН ИТҮ 

Әдәбият предметын укыту барышында түбәндәге материаль-техник чараларны файдалану 
мөмкинлеге күздә тотыла: 
 халык авыз иҗаты үрнәкләре; 
 тарихи чыганаклар; 
 сынлы сәнгать әсәрләре; 
 тема буенча музыкаль әсәрләр; 
 күрсәтмә әсбаплар; 
 мультимедиа укыту программалары; 
 электрон дәреслекләр; 
 Интернет материаллары; 
 электрон китапханә; 
 компьютер программалары; 
 укучыларның белемнәрен тикшерү программалары; 
 сүзлекләр, энциклопедияләр; 
 белешмә материаллар; 
 татарча сайтлар; 
 балалар өчен чыгарылган газета һәм журналлар; 
 яңа әдәби китаплар; 
 аудио-һәм видеоәсбаплар; 
 интерактив тикшерү программалары; 
 лингафон кабинеты. 
Рус мәктәбендә укучы татар балаларына әдәбияттан тәкъдим ителә торган әсәрләр 
минимумы 

5 сыйныф (13 әсәр) 
Татар әдипләренең әсәрләре: 
К. Насыйри “Патша белән карт”;  
Г. Тукай “ Су анасы”;  
 Г. Ибраһимов “Яз башы”;   
М. Җәлил “Алтынчәч” (өзек); 
Ф. Кәрим “Кыр казы”;  
Ф. Хөсни “Чыбыркы”; 
Ф. Яруллин “Зәңгәр күлдә ай коена”;  
М. Әгъләм “Матурлык минем белән”; 
Н. Дәүли “Бәхет кайда була?”. 
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Биографик белешмәләр: К. Насыйри, Г. Тукай, Г. Ибраһимов, М. Җәлил. 
Рус  язучыларының тәрҗемә әсәрләре:  
А. Платонов “Ягъфәр бабай”;  
6 сыйныф (13 әсәр) 
Татар әдипләренең әсәрләре: 
Г. Тукай “Шүрәле”, “Туган авыл”;  
М.Гафури “Ана”;  
Һ. Такташ “Мокамай”;  
М. Җәлил “Имән”, “Чәчәкләр”;  
Ә. Еники. “Матурлык”; 
Г. Бәширов “Сабантуй”;  
И. Гази “Онытылмас еллар”(өзек);  
М. Мәһдиев “Фронтовиклар”(өзек); 
Биографик белешмәләр: Һ. Такташ, Ш. Маннур, М. Гафури, Ә. Еники, М.Мәһдиев. (ике 
әсәр буларак карала) 
Рус  язучыларының тәрҗемә әсәрләре:  
А.Чехов “Анюта.  
7 сыйныф (14 әсәр) 
Татар әдипләренең әсәрләре:  
Г. Тукай “Милли моңнар”;  
Г. Ибраһимов “Табигать балалары” (өзек);  
С. Хәким “Бакчачылар”;  
Һ. Такташ “Алсу”;  
Ф. Кәрим “Бездә яздыр”;  
Г. Кутуй “Рәссам”;  
Ә. Еники “Кем җырлады?”;  
Г. Бәширов ”Менә сиңа мә!”;  
И. Гази “Йолдызлы малай”;  

М. Мәһдиев “Без -  кырык беренче ел балалары”(өзек);  
М. Галиев “Нигез” (өзек); 
Т. Миңнуллин “Монда тудык,  монда үстек” (өзек); 
Биографик белешмәләр: Г. Тукай, С. Хәким, Г. Әпсәләмов, Ә. Еники (бер әсәр буларак 
исәпләнә). 
Рус  язучыларының тәрҗемә әсәрләре:  А. Пушкин “Кышкы кич”,  
8 сыйныф  (15) 
Татар әдипләренең әсәрләре:  
Г.Тукай “Пар ат”;  
Г. Ибраһимов “Алмачуар”;  
Ш. Камал “Буранда”;  
С. Хәким “Җырларымда телим”;  
Ф. Хөсни “Сөйләнмәгән хикәя”;  
Ш. Маннур “Муса”(өзек);  
Г. Афзал “Юл газабы”, “Йөз кабат”;  
М. Мәһдиев “Кеше китә, җыры кала” (өзек);  
Ф. Садриев “Бәхетсезләр бәхете” (өзек);  
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М. Әгъләм “Каеннар илендә”;  
Р. Харис “Ике гөл”  
Т. Миңнуллин “Моңлы бер җыр”(өзек). 
Биографик белешмәләр: Г. Афзал, Ф. Садриев, М. Әгъләмов, Т. Миңнуллин (бер әсәр 
буларак исәпләнә). 
Рус  язучыларының тәрҗемә әсәрләре: А. Куприн “Олеся”(өзек). 
 

9 сыйныф (15 әсәр)  
Татар әдипләренең әсәрләре: 
Г. Тукай “Ана догасы”;  
Г. Ибраһимов “Сөю-сәгадәт”;  
Ф. Әмирхан “Хәят” (өзек);  
Г. Камал “Беренче театр”;   
Ә. Еники “Әйтелмәгән васыять”;  
Г. Әпсәләмов “Ак чәчәкләр”(өзек);   
А. Гыйләҗев “Җомга көн кич белән”(өзек);  
Г. Афзал “Өф-өф итеп”;  
Р. Мингалим “Сап – сары көзләр”; 
Р. Әхмәтҗанов “Сандугач керде күңелгә”, “Әкияттән”;  
Ш. Хөсәенов “Әни килде”.  
Биографик белешмәләр: Ф. Әмирхан, Г. Ибраһимов,  А. Гыйләҗев, Г. Камал, Ш. 
Хөсәенов, Р. Мингалим. 
           Рус  язучыларының тәрҗемә әсәрләре: А. Пушкин “Пәйгамбәр”.  

Родной (русский) язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 
родного языков;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического,  морфемного,  словообразовательного,  лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 
и чувств адекватно ситуации и стилю общения;  
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7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность.  

 Родная (русская) литература 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 
культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 
в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие  способности  понимать  литературные 
 художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

1.2.5.4. Иностранный язык( английский ) 
Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 
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Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (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; 
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
 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 нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение  
Выпускник научится:  
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
Письменная речь  
Выпускник научится:  
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 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 
и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 
о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный 
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 
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 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to 
look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 
глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.5.История России. Всеобщая история2 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 
и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности; 

                                                             
2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей 
истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура 
познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В 
то же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и 
всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом 
планировании и вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться 
применительно к курсу, разделу, теме. 
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 способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 
своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• 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 чем заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.) (6 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского 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; 
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• 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, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 
заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
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; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 
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. 

 

1.2.5.6.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 
 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 
Общество 

Выпускник научится: 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
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 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 
и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 
 осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 

Выпускник научится: 
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 
 различать отдельные виды социальных норм; 
 характеризовать основные нормы морали; 
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 
позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
 раскрывать сущность процесса социализации личности; 
 объяснять причины отклоняющегося поведения; 
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 
 описывать явления духовной культуры; 
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
 оценивать роль образования в современном обществе; 
 различать уровни общего образования в России; 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
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 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 

Выпускник научится: 
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи;  
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 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 
семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 
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 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
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 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 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; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 
экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 
анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 
данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 
личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 
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 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.7. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 
источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 
выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 
прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

 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 различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 
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 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 
страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 
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 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  
 объяснять расовые отличия разных народов мира; 
 давать характеристику рельефа своей местности;  
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 
связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления; 
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 
среде; 

 приводить примеры, показывающие 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 средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;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; 

 оценивать 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; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
 давать характеристику климата своей области (края, республики); 
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 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 
многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 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; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 
экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
России. 

 

1.2.5.8. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни 
и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

                                                             
3Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 
даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 
от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 
задаче (делать прикидку)  
Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 
реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 
и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 
уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 
словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 
делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 
числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 
задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  
 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 
данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 
реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности; 

                                                             
4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 
условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 
дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 
указанных типов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 
новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 
в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 
инструментов. 
Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 
математики и иных научных областей. 
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Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне5 понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 
 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 
арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
 распознавать рациональные и иррациональные числа; 
 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 
выражений с квадратными корнями. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 
уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 
решение неравенства; 
                                                             
5Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 
других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 
 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 
 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 
 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 
области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 
других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  
 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
 оценивать вероятность события в простейших случаях; 
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  
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 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 
уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 
поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 
от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 
реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 
простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 
помощью инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; 
 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 
относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 
и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 
уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать6 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 
множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  
 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 
 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 
условные высказывания (импликации); 
                                                             
6 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 
чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 
множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 
рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 
задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 
разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 
целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 
(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 
умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 
вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 
отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 
дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 
деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 
отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 
виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 
других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 
системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 
помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 
 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида n
x a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 
 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 
сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 
предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 
решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 
задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 
или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 
функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 
множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 
пропорциональности, функции вида: k

y a
x b

 


, y x ,
3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 
функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 
точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 
данной прямой; 
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 исследовать функцию по её графику; 
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 
 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 
других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 
модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 
условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 
возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 
дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 
указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 
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 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 
по сравнению с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 
новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 
в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 
 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 
диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 
четырёхугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. 
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Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 
подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 
решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 
Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 
более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 
комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 
фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 
случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 
описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 
приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 
применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 
ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 
обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 
свойств фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 
вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
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 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 
вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 
на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 
число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 
векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 
знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 
известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 
вычисление длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 
иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 
опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 
задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 
окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 
продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать7 понятиями: множество, характеристики множества, 
элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 
 проверять выполнение характеристического свойства множества; 
 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 
ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, 
не;условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 
учебных предметов. 

Числа 

                                                             
7 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 
понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного 
комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 
задач. 
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 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 
число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 
чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 
системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 
 сравнивать действительные числа разными способами; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 
больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 
решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 
решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 
способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 
 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 
 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 
«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 
выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 
использованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 
корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 
основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 
степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 
«тождественное преобразование»; 



94 

  

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 
коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 
других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 
основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 
некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 
 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 
 владеть разными методами доказательства неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 
других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 
предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 
задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 
значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 
значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, 
вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 
функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 
степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 
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 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 
последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 
характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 
доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 
и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 
исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 
явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 
предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 
учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  
 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 
свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 
 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 
 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 
вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 
комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 
испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 
вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 
комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 
характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 
адекватным её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 
полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 
решения задачи из других учебных предметов; 
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 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 
выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 
модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию 
и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 
возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
 изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения 
условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 
используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 
с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 
использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 
по сравнению с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом 
реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 
 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 
проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 
задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 
формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 
подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических 
моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 
величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 
и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 
решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 
треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 
предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 
фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
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 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 
понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 
свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 
подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 
обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 
вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 
произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 
на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 
получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 
первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 
истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 
 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических 
закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 
самостоятельном творчестве. 
 

1.2.5.9. Информатика 

Выпускник научится: 
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 
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различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 
её представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 
системах различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 
хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 
характеристиках этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов 
компьютера; 

узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 
характеристики компьютеров;  

узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 
 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики 

Выпускник научится: 
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 
оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 
канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 
кодовой таблице равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной системе счисления; 

записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 
«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 
значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 
ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 
последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 
замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 
термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 
употребительными современными кодами; 

использовать основные способы графического представления числовой 
информации, (графики, диаграммы). 
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Выпускник получит возможность: 
познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 
моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 
объекта/явления и словесным описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 
алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 
описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 
роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 
при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 
составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 
выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 
определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 
конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 
конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 
повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 
и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке 
программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 
присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность: 
познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 
создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
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познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 
управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 
познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм 
(круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 
таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 
поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 
этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 
д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 
 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности): 
 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 
познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 
познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (пример: сравнение данных из разных источников); 
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узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 
на производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.10. Физика 

Выпускник научится: 
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 
тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 
учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 
опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 
показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 
сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 
измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 
по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 
точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 
условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
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представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 
величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 
полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 
тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 
ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 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 отсчета; 

 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, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
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скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования космического 
пространств; 

 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, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 
тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 
(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение 
энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 
температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 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, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 
энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 
процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

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, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 
поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 
электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 
и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
находить 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. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях 

 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 электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 
расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
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обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 
атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения; находить 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, при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (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 и различать условия его использования; 
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 
звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 
мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 
звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 
соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 
явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 
наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 
объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 
интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 
Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 
массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе; 
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к 
среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 
и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 
для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у 
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 
отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 
и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 
объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 
и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.  
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Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 
и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 
рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 
 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 
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источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.12. Химия 

Выпускник научится: 
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 
«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 
 называть химические элементы; 
 определять состав веществ по их формулам; 
 определять валентность атома элемента в соединениях; 
 определять тип химических реакций; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
 составлять формулы бинарных соединений; 
 составлять уравнения химических реакций; 
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 
 получать, собирать кислород и водород; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
 раскрывать смысл закона Авогадро; 
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
 характеризовать физические и химические свойства воды; 
 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
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 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 
Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 
 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 
олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
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 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 
органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 
реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 
и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 
распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 
 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 
 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 
создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне); 
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 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 
промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 
одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 
России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 
состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 
 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 
пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 
наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
 применять перспективу в практической творческой работе; 
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
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 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 
линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 
и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 
 пользоваться правилами работы на пленэре; 
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 
живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 
значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 
коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 
по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 
 использовать образные возможности освещения в портрете; 
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 
и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 
человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 
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 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 
картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 
значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 
 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 
 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 
 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 
истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 
искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 
выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 
композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 
 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 
 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 
 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 
 культуре зрительского восприятия; 
 характеризовать временные и пространственные искусства; 
 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 
 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 
 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 
 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
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 понимать сочетание различных объемов в здании; 
 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 
 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 
 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 
архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
 понимать основы краткой истории костюма; 
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 
 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 
 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 
жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
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 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 
Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 
Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 
 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 
 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 
 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 
 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 
 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 
 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 
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 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 
определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 
исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 
и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 
архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 
на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 
XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 
 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 
 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 
 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 
 различать особенности художественной фотографии; 
 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 
 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
 различать понятия: игровой и документальный фильм; 
 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
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 понимать основы искусства телевидения; 
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 
 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 
 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 
 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 
 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 
 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 
 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 
 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 
 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 
 

1.2.5.14. Музыка 

Выпускник научится: 
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 
 понимать основной принцип построения и развития музыки; 
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 
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 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 
общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 
песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 
основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 
ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и 
т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 
рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
 определять характерные особенности музыкального языка; 
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
 определять характерные признаки современной популярной музыки; 
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 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 
 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 
 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
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 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 
музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 
том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 
учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и 
др.). 

 

1.2.5.15.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к результатам предметной области 
«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 
«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 
стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 
требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 
базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 
(в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 
блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития 

Выпускник научится: 
 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
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 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 
мерой ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 
основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 
экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 
информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 
информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 
и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, 
предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования; 
‒ модификацию материального продукта по технической документации и 
изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 
материального продукта; 
‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 
его моделирование в информационной среде (конструкторе); 
‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 
заданной оболочке; 
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 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических 
проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 
материального продукта (после его применения в собственной практике); 
‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 
групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 
регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 
применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 
согласование с заинтересованными субъектами; 
‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 
ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 
заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 
предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации); 
‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 
‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 
анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 
карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 
профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 
 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 
 характеризовать группы предприятий региона проживания, 
 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 
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 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 
деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 
труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 
конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 
реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 
предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 
понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 
сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 
числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 
инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 
фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 
продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 
социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 
модели; 
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 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 
заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 
заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 
основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 
региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 
удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 
системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 
процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 
с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 
модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 
кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 
состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 
ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 
отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 
работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 
технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 
проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 
технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 
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 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 
для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 
автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 
анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 
поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 
проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 
конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 
учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 
получения материального продукта (на основании собственной практики использования 
этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 
проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 
профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 
региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 
развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 
документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 
деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 
термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 
использованием произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 
избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 
веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 
 создаёт модель, адекватную практической задаче, 
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 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 
критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 
 планирует продвижение продукта, 
 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 
 проводит оценку и испытание полученного продукта, 
 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 
 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 
 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач, 
 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 
средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 
населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 
 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 
материального продукта на основе технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 
настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 
встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 
параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 
информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  
По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 
технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 
развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 
 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 
 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищённости, 
 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 
информационного продукта, 
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 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 
определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 
современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 
труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 
 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 
 

1.2.5.16. Физическая культура 

Выпускник научится:  
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 помощи при травмах и ушибах 
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 
учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
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 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 
высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 
и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
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 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 
 безопасно использовать средства коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 
освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 
актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 
скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 
скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 
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 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 
своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 
здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  
 готовиться к туристическим поездкам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  
 безопасно вести и применять права покупателя; 
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных 
привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 
здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных 
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
 оказывать первую помощь при коме;  
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
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 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 
организации и служит основой при разработке образовательной организацией 
собственного "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся".  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа 
аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 
организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценкавключает: 
 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
 портфолио, 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация8, 

 независимая оценка качества образования9 и 

 мониторинговые исследования10 муниципального, регионального и 
федерального уровней. 

                                                             
8 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 
9Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 
10Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 
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Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 
документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме. 

Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой 
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 
результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 
мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 
образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 
блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 
различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 
блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется 
за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 
практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
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Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 
социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 
централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 
организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 
в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 
включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 
учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 
менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 
в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 
учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 
соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 
и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

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

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 
формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 
устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 
организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 
динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 
мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 
числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 
логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 
целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 
индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 
и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
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процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 
проверочную работу11. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 
и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 
достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 
учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 
работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 
образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

                                                             

11Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 
умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков 
итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных 
результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и 
частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе 
внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, 
отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 
результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 
и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 
четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 
использования стандартизированных измерительных материалов критерий 
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 
заданийбазового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 
актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами12. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике). Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 
форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 
ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 
работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 
результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 
глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 
вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 
оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

                                                             

12См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 
Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 
уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 
учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 
(законных представителей). 

 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 
основного общего образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 
(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 
информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 
развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 
направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 
и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 
содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 
образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 
работы над созданием и реализацией программы13.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 
создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации рограммы развития УУД в образовательной 
организации может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательной организации, 
или других представителей образовательной организации (учителей-предметников, 
психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации 
программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 
 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 
учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 
образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 
действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
                                                             
13 Такой раздел программы может быть скорректирован и дополнен в соответствии с конкретными 
особенностями и текущими условиями функционирования образовательной организации. 



143 

  

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 
структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 
универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 
направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 
социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными 
и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 
обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 
действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 
учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 
учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 
уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 
плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных 
представителей органа государственного общественного участия) по анализу и способам 
минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 
проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся 
на сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных. 

рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 
процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 
рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 
следующие аналитические работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в 
основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 
материалы могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 
эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 
числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 



144 

  

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 
 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущемуровне; 

 анализироватьи обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 
использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 
развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 
раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 
специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный 
перечень активностей может быть расширен. Особенности содержания индивидуально 
ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза 
программы, возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода 
реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением 
внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами 
органа государственно-общественного управления. После согласования текст программы 
утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется 
проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их 
предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 
совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 
взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен 
образовательной организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 
программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 
регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 
используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 
обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 
потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 
образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 
событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 
требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 
к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 
предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
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образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 
основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 
с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 
реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 
деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 
(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 
том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 
учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 
способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 
удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 
инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 
расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках факультативов, кружков, элективов. 
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2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 
так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 
пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки. 



147 

  

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 
игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 
ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 
внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 
результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 
образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 
развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 
в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 
проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 
 инженерное; 
 прикладное; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 
(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 
может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 
короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 
времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 
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обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 
на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 
такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 
и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 
 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
 документальные фильмы, мультфильмы; 
 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
 сценарии мероприятий; 
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 
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Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 
семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 
представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 
образцов. 
 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 
том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 
основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 
нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 
целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 
этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 
формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 
Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 
формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 
структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования, а также планируемые результаты формирования и развития 
компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 
 уроки по информатике и другим предметам; 
 факультативы; 
 кружки; 
 интегративные межпредметные проекты; 
 внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
 создание и редактирование текстов;  
 создание и редактирование электронных таблиц;  
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
 создание и редактирование презентаций;  
 создание и редактирование графики и фото;  
 создание и редактирование видео;  
 создание музыкальных и звуковых объектов;  
 поиск и анализ информации в Интернете;  
 моделирование, проектирование и управление;  
 математическая обработка и визуализация данных;  
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 создание веб-страниц и сайтов;  
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 
инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 
размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 
техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ 
для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 
деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 
видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 
фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 
деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 
объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 
(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 
баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 
них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, 
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
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структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с 
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 
объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 
и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и 
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 
различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 
различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 
соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 
интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 
результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 
статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 
виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 
результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
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Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью 
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 
управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 
конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 
автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 
работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 
представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 
информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 
от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных 
технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 
в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 
полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 
результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 
через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
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 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 
операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 
 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами. 
 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 
для решения творческих задач. 
 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 



154 

  

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 
 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 
информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 
с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 
строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 
сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 
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научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 
студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 
консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 
рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 
финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 
включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 
тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 
рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 
организацией с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 
программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 
включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 
Требования к условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 
УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 
применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 
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качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 
деятельности. 
 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 
на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 
разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 
передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 
отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 
и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 
соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 
В данном разделе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 
предметам на уровнеосновного общего образования (за исключением родного языка и 
литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено 
в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 
примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 
национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 
комплекта учебников.  
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Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего 
образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 
образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 
рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 
учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 
учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 
содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 
получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программыосновного общего образования всеми обучающимися, в том числе 
обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 
содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 
научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 
основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 
компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 
явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 
их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 
их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программыявляются: 
 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательскй и художественной деятельности; 
 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 
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Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 
(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 
стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 
устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, 
рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 
статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 
заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 
описание, рассуждение).Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 
Анализ текста.  
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 
зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 
общения.Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 
русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 
славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 
понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 
просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 
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единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 
их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 
крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 
языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 
в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  
Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 
письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 
ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 
Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная 
пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 
словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 
лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 
нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 
заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 
выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 
лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
Морфология 
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Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 
классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 
самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 
причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 
звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 
его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 
распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 
предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 
предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 
построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 
предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 
построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 
присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 
«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 
предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 
речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 
морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 
орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 
предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 
Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
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 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение 
к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 
языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 
логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 
более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 
возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 
многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 
формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 
(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 
воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическаяцельизучениялитературы на этапе основного общего 
образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 
постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 
способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 
литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 
письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 
последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 
инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 
потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 
фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 
по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 
др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 
формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 
мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как 
о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
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восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 
разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 
творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 
культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 
литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 
досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 
этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 
процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 
школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, 

заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, 
Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, 
В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.; 

 традицийизученияконкретныхпроизведений (прежде всего русской и 
зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, атакже художественной интерпретации 
средствами литературы и других видов искусств литературныхпроизведений, входящих 
в национальный литературный канон (то есть образующихсовокупность наиболее 
авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и 
их отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе 
при сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 
возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению 
классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 
литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 
распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной 
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логики его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих 
блоков которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных 
разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство 
обязательного содержания программы во всех образовательных учреждениях, 
возможности компоновки – необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это 
значит, что учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными 
способами: может выбрать УМК и следовать ему, может  при необходимости 
откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и 
примерную программу, может разработать собственную рабочую программу в 
соответствии с локальными нормативными правовыми актами образовательной 
организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, 
использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодательство требует 
соответствия разработанной программы Федеральному государственному 
образовательному стандарту и учёта положений данной примерной образовательной 
программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 
произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 
высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 
обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 
основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 
В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения 
всех списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 
А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список 
попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного 
изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой переченьавторов, изучение которых обязательно в 
школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 
произведений названных в спискеВавторов является ориентировочным (он предопределен 
традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и 
может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное 
количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А.Блок. 
1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех 
указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах 
скрепляется в спискеВ фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 
определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 
Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное 
литературное явление, выбирает составитель программы.Минимальное количество 
произведений указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, 
А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах 
указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-

тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, 
знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ 
скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность 
касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения 
в школе, разработанностью методических подходов и пр. 
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Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или 
иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку 
представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это 
общие для изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие 
проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике 
ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет формирования 
общих компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен 
попасть не на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в 
предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень 
владения базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 
литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при 
условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных 
списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к 
чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной 
части всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и 
учителей разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой 
аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. 
Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица 
представлена в списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 
соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 
сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. 
В таблице представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть принцип; 
более детализированные списки представлены после таблицы.  

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения 
тематического планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями 
рабочих программ. 
Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 
XII в.) (8-9 кл.)14 

 

 

Древнерусская 
литература–  1-2 

произведения на выбор, 
например:«Поучение» 
Владимира Мономаха,  
«Повесть о разорении 
Рязани Батыем», «Житие 
Сергия Радонежского», 
«Домострой», «Повесть о 
Петре и Февронии 
Муромских», «Повесть о 
Ерше Ершовиче, сыне 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 
пословицы, поговорки, 
песня и др. (10 

произведений разных 
жанров, 5-7 кл.) 

 

 

                                                             

14 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы 
классов (с возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  
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Щетинникове», «Житие 
протопопа Аввакума, им 
самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 
(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная 
Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 

стихотворение по выбору, 
например: «Стихи, 
сочиненные на дороге в 
Петергоф…» (1761), 
«Вечернее размышление о 
Божием Величии при случае 
великого северного сияния» 
(1743), «Ода на день 
восшествия на 
Всероссийский престол Ея 
Величества Государыни 
Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 
года» и др.(8-9 кл.) 
Г.Р.Державин – 1-2 

стихотворения по выбору, 
например: «Фелица» (1782), 
«Осень во время осады 
Очакова» (1788), «Снигирь» 
1800, «Водопад» (1791-

1794), «Памятник» (1795) и 
др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по 
выбору, например:  «Слон и 
Моська» (1808), «Квартет» 
(1811), «Осел и Соловей» 
(1811), «Лебедь, Щука и 
Рак» (1814), «Свинья под 
дубом» (не позднее 1823) и 
др.  

(5-6 кл.) 

 

 

А.С. Грибоедов «Горе от 
ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 

баллады по выбору, 
например: «Светлана» 
(1812), «Лесной царь» 
(1818); 1-2 элегии по 
выбору, например: 
«Невыразимое» (1819), 
«Море» (1822) и др. 
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(7-9 кл.) 

А.С. Пушкин «Евгений 
Онегин» (1823 —1831)(9 кл.), 
«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 
(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К 
Чаадаеву» («Любви, надежды, 
тихой славы…») (1818), 
«Песнь о вещем Олеге» 
(1822), «К***» («Я помню 
чудное мгновенье…») (1825), 
«Зимний вечер» (1825), 
«Пророк» (1826), «Во глубине 
сибирских руд…» (1827), «Я 
вас любил: любовь еще, быть 
может…» (1829), «Зимнее 
утро» (1829), «Я памятник 
себе воздвиг 
нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений различной 
тематики, 
представляющих разные 
периоды творчества – по 
выбору, входят в 
программу каждого класса, 
например: «Воспоминания в 
Царском Селе» (1814), 
«Вольность» (1817), 
«Деревня» (181), «Редеет 
облаков летучая гряда» 
(1820), «Погасло дневное 
светило…» (1820), 
«Свободы сеятель 
пустынный…» (1823),  

 «К морю» (1824), «19 
октября» («Роняет лес 
багряный свой убор…») 
(1825), «Зимняя дорога» 
(1826), «И.И. Пущину» 
(1826), «Няне» (1826), 
«Стансы («В надежде 
славы и добра…») (1826), 
«Арион» (1827), «Цветок» 
(1828), «Не пой, красавица, 
при мне…» (1828), «Анчар» 
(1828), «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла…» 
(1829), «Брожу ли я вдоль 
улиц шумных…» (1829), 
 «Кавказ» (1829), 
«Монастырь на Казбеке» 
(1829), «Обвал» (1829), 
«Поэту» (1830), «Бесы» 
(1830), «В начале жизни 
школу помню я…» (1830), 
«Эхо» (1831), «Чем чаще 
празднует лицей…» (1831), 

«Пир Петра Первого» 
(1835), «Туча» (1835), «Была 
пора: наш праздник 
молодой…» (1836)  и др. (5-9 

кл.) 

«Маленькие трагедии» 
(1830) 1-2 по выбору, 
например: «Моцарт и 
Сальери», «Каменный 

Поэзия пушкинской 
эпохи, например:  

К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский(2-3 

стихотворения по 
выбору, 5-9 кл.) 
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гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 

2-3 по выбору, например: 

«Станционный 
смотритель», «Метель», 
«Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, 
например: «Руслан и 
Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 
– 1821), «Цыганы» (1824), 
«Полтава» (1828), «Медный 
всадник» (1833) 
(Вступление) и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, 
например: «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях» и др.  

(5 кл.) 

М.Ю.Лермонтов «Герой 
нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 
(1832), «Смерть Поэта» 
(1837), «Бородино» (1837), 
«Узник» (1837), «Тучи» 
(1840), «Утес» (1841), 
«Выхожу один я на дорогу...» 
(1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю.Лермонтов - 10 

стихотворений по выбору, 
входят в программу 
каждого класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» 
(1838), «Три пальмы» (1838), 
«Молитва» («В минуту 
жизни трудную…») (1839), 
«И скучно и грустно» (1840), 
«Молитва» («Я, Матерь 
Божия, ныне с 
молитвою...») (1840), 
«Когда волнуется 
желтеющая нива…» (1840), 
«Из Гёте («Горные 
вершины…») (1840), «Нет, 
не тебя так пылко я 
люблю…» (1841), «Родина» 
(1841), «Пророк» (1841), 
«Как часто, пестрою 
толпою окружен...» (1841), 
«Листок» (1841) и др. (5-9 

кл.) 

Поэмы 

 -1-2 по выбору,например: 

Литературные сказки 
XIX-ХХ века, например: 

А.Погорельский, 
В.Ф.Одоевский, 
С.Г.Писахов, 
Б.В.Шергин, 
А.М.Ремизов, 
Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев  и 
др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 
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«Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова» (1837), 
«Мцыри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

Н.В.Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 
«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 

 

 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из 
разных циклов, на выбор, 
входят в программу 
каждого класса, 
например:«Ночь перед 
Рождеством» (1830 – 1831), 

«Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» 
(1834), «Невский проспект» 
(1833 – 1834), «Тарас 
Бульба» (1835), 
«Старосветские помещики» 
(1835), «Шинель» (1839) и 
др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю 
грозу в начале мая…») (1828, 
нач. 1850-х), «Silentium!» 
(Молчи, скрывайся и таи…) 
(1829, нач. 1830-х), «Умом 
Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 
робкое дыханье…» (1850), 
«Как беден наш язык! Хочу и 
не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения:«Крестьянские 

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по выбору, 
например: «Еще в полях 
белеет снег…» (1829, нач. 
1830-х),  «Цицерон» (1829, 
нач. 1830-х), «Фонтан» 
(1836), «Эти бедные 
селенья…» (1855), «Есть в 
осени первоначальной…» 
(1857), «Певучесть есть в 
морских волнах…» (1865), 
«Нам не дано 
предугадать…» (1869),  «К. 
Б.» («Я встретил вас – и все 
былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по выбору, 
например: «Я пришел к 
тебе с приветом…» (1843), 
«На стоге сена ночью 
южной…» (1857),  «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. 

Поэзия 2-й половины XIX 

в., например: 

А.Н.Майков, 

А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 
(1-2 стихотворения по 
выбору, 5-9 кл.) 
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дети» (1861), «Вчерашний 
день, часу в шестом…» 
(1848),  «Несжатая полоса» 
(1854).  

(5-8 кл.) 

Лежали…» (1877), «Это 
утро, радость эта…» 
(1881), «Учись у них –  у 
дуба, у березы…» (1883), «Я 
тебе ничего не скажу…» 
(1885) и др.  

(5-8 кл.) 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 
выбору,например: «Тройка» 
(1846), «Размышления у 
парадного подъезда» (1858), 
«Зеленый Шум» (1862-1863) 

и др. (5-8 кл.) 

 И.С.Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, 
например: «Певцы» (1852), 
«Бежин луг» (1846, 1874) и 
др.; 1 повесть на выбор,  
например: «Муму» (1852), 
«Ася» (1857), «Первая 
любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на 
выбор,  например: 
«Разговор» (1878), 
«Воробей» (1878),«Два 
богача» (1878), «Русский 
язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 

Н.С.Лесков  

- 1 повесть по выбору, 
например: «Несмертельный 
Голован (Из рассказов о 
трех праведниках)» (1880), 
«Левша» (1881), «Тупейный 
художник» (1883), «Человек 
на часах» (1887) и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, 
например: «Повесть о том, 
как один мужик двух 
генералов прокормил» 
(1869), «Премудрый 
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пискарь» (1883), «Медведь 
на воеводстве» (1884) и др.  

(7-8 кл.) 
 

Л.Н.Толстой  

- 1 повесть по выбору, 
например: «Детство» 
(1852), «Отрочество» 
(1854), «Хаджи-Мурат» 
(1896—1904) и др.; 1 рассказ 
на выбор, например: «Три 
смерти» (1858), 
«Холстомер» (1863, 1885), 
«Кавказский пленник» 
(1872), «После бала» (1903) 
и др.  

(5-8 кл.) 

А.П.Чехов  

- 3 рассказа по выбору, 
например: «Толстый и 
тонкий» (1883), «Хамелеон» 
(1884), «Смерть чиновника» 
(1883), «Лошадиная 
фамилия» (1885), 
«Злоумышленник» (1885), 
«Ванька» (1886), «Спать 
хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по 
выбору, например: «Перед 
грозой» (1899), «После 
грозы» (1900), «Девушка 
пела в церковном хоре…» 
(1905), «Ты помнишь? В 
нашей бухте сонной…» 
(1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

 

А.А.Ахматова 

- 1 стихотворение по 

Проза конца XIX – 

начала XX вв.,  например: 

М.Горький, А.И.Куприн, 
Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  
И.С.Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или 
повести по выбору, 5-8 

кл.) 
 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв., например: 

К.Д.Бальмонт, 
И.А.Бунин, 
М.А.Волошин, 
В.Хлебников и др. 
(2-3 стихотворения по 
выбору, 5-8 кл.) 
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выбору, например: 
«Смуглый отрок бродил по 
аллеям…» (1911), «Перед 
весной бывают дни 
такие…» (1915), «Родная 
земля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 

 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по 
выбору, например: 

«Капитаны» (1912), 
«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение по 
выбору, например: «Моим 
стихам, написанным так 
рано…» (1913), «Идешь, на 
меня похожий» (1913), 
«Генералам двенадцатого 
года» (1913), «Мне 
нравится, что вы больны не 
мной…» (1915),  из цикла 
«Стихи к Блоку» («Имя 
твое – птица в руке…») 
(1916), из цикла «Стихи о 
Москве» (1916), «Тоска по 
родине! Давно…» (1934) и 
др. 

(6-8 кл.) 

 

О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение по 
выбору, например: «Звук 
осторожный и глухой…» 
(1908), «Равноденствие» 
(«Есть иволги в лесах, и 
гласных долгота…») (1913), 
«Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса…» (1915) и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ 
в., например: 
Б.Л.Пастернак, 
Н.А.Заболоцкий, 
Д.Хармс,  
Н.М.Олейников и др. 
(3-4 стихотворения по 
выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 
Отечественной войне, 

например: 
М.А.Шолохов, 
В.Л.Кондратьев, В.О. 
Богомолов, Б.Л.Васильев,  
В.В.Быков, В.П.Астафьев 

и др. 
(1-2 повести или 
рассказа – по выбору, 6-9 

кл.) 

 

Художественная проза о 
человеке и природе, их 
взаимоотношениях, 

например: 
М.М.Пришвин, 
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(6-9 кл.) 

 

В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по 
выбору, например: 
«Хорошее отношение к 
лошадям» (1918), 
«Необычайное 
приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским 
летом на даче» (1920) и др.  

(7-8 кл.) 

 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по 
выбору, например: 

«Гой ты, Русь, моя 
родная…» (1914), «Песнь о 
собаке» (1915),  «Нивы 
сжаты, рощи голы…» (1917 
– 1918), «Письмо к матери» 
(1924) «Собаке Качалова» 
(1925) и др. 

(5-6 кл.) 

 

М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, 

например: «Роковые яйца» 
(1924), «Собачье сердце» 
(1925) и др.  

(7-8 кл.) 

 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, 
например: «В прекрасном и 
яростном мире (Машинист 
Мальцев)» (1937), «Рассказ о 
мертвом старике» (1942), 
«Никита» (1945), «Цветок 
на земле» (1949) и др. 

К.Г.Паустовский и др. 
(1-2 произведения – по 
выбору, 5-6 кл.) 
 

Проза о детях, например: 
В.Г.Распутин, 
В.П.Астафьев, 
Ф.А.Искандер, 
Ю.И.Коваль, 
Ю.П.Казаков, 
В.В.Голявкин и др. 
(3-4 произведения по 
выбору, 5-8 кл.) 
 

Поэзия 2-й половины ХХ 
в., например: 
Н.И. Глазков, 
Е.А.Евтушенко, 
А.А.Вознесенский, 
Н.М.Рубцов, 
Д.С.Самойлов,А.А. 
Тарковский, 
Б.Ш.Окуджава,  
В.С.Высоцкий, 
Ю.П.Мориц, 
И.А.Бродский, 
А.С.Кушнер, 
О.Е.Григорьев и др. 
 (3-4 стихотворения по 
выбору, 5-9 кл.) 
 

Проза русской эмиграции, 

например: 
И.С.Шмелев, 
В.В.Набоков, 
С.Д.Довлатов и др. 
(1 произведение – по 
выбору, 5-9 кл.) 
 

Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков последних 
десятилетий авторов-

лауреатов премий и 
конкурсов («Книгуру», 
премия им. Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая 
детская книга 
издательства 
«РОСМЭН» и др., 
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(6-8 кл.) 

 

М.М.Зощенко  
2 рассказа по выбору, 
например: «Аристократка» 
(1923), «Баня» (1924) и др. 
(5-7 кл.) 
 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по 
выбору, например: «В тот 
день, когда окончилась 
война…» (1948), «О сущем» 
(1957 – 1958), «Вся суть в 
одном-единственном 
завете…» (1958),  «Я знаю, 
никакой моей вины…» (1966) 
и др.; «Василий Теркин» 
(«Книга про бойца») (1942-

1945) – главы по выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, 
например: «Матренин 
двор» (1959) или из 
«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», 
«Шарик», «Костер и 
муравьи», «Гроза в горах», 
«Колокол Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, 
например: «Чудик» (1967), 
«Срезал» (1970), «Мастер» 
(1971) и др. 

(7-9 кл.) 

например: 
Н.Назаркин, 
А.Гиваргизов, 
Ю.Кузнецова, 
Д.Сабитова, 
Е.Мурашова, 
М.Аромштам, 
А.Петрова, С.Седов, 
С.Востоков , Э.Веркин, 
М.Аромштам, 
Н.Евдокимова, 
Н.Абгарян, М.Петросян, 
А.Жвалевский и 
Е.Пастернак, Ая Эн, 
Д.Вильке и др. 
(1-2 произведения по 
выбору, 5-8 кл.) 
 

 

Литература народов России  
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  Г.Тукай, М.Карим, 
К.Кулиев, Р.Гамзатов и 
др. 
(1 произведение по 
выбору, 
5-9 кл.) 
 

Зарубежная литература 

 Гомер«Илиада» (или 
«Одиссея») (фрагменты по 
выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная 
комедия» (фрагменты по 
выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон 
Кихот» (главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный 
фольклорлегенды, 
баллады, саги, песни 

(2-3 произведения по 
выбору, 5-7 кл.) 

 

 

В.Шекспир «Ромео и 
Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  
например:  

№ 66 «Измучась всем, я 
умереть хочу...» (пер. Б. 
Пастернака), № 68 «Его 
лицо - одно из 
отражений…» (пер. С. 
Маршака), №116 «Мешать 
соединенью двух сердец…» 
(пер. С. Маршака), №130 
«Ее глаза на звезды не 
похожи…» (пер. С. 
Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» 
(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия 

Зарубежная сказочная и 
фантастическая проза, 
например: 

Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. 
Гофман, Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, 
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Гулливера» (фрагменты по 
выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: 
«Тартюф, или Обманщик» 
(1664),«Мещанин во 
дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по 
выбору)  

( 9-10 кл.) 

Г.Х.АндерсенСказки 

- 1 по выбору, например: 
«Стойкий оловянный 
солдатик» (1838), «Гадкий 
утенок» (1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по 
выбору, например: «Душа 
моя мрачна. Скорей, певец, 
скорей!» (1814)(пер. М. 
Лермонтова), «Прощание 
Наполеона» (1815) (пер. В. 
Луговского), Романс  
(«Какая  радость  заменит 
былое светлых чар...») 
(1815) (пер. Вяч.Иванова),  
«Стансы к Августе» 
(1816)(пер. А. Плещеева) и 
др. 

- фрагменты одной из поэм 
по выбору, например: 
«Паломничество Чайльд 
Гарольда» (1809 – 1811) 

Д.М. Барри, Д.Родари, 
М.Энде, Д.Р.Р.Толкиен, 
К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по 
выбору, 5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная 
новеллистика, например:  

П.Мериме, Э. По, 
О`Генри, О.Уайльд, 
А.К.Дойл, Джером К. 
Джером, У.Сароян, и др. 

(2-3 произведения по 
выбору, 7-9 кл.) 

Зарубежная романистика 
XIX– ХХ века, например: 

А.Дюма, В.Скотт, 
В.Гюго, Ч.Диккенс, 
М.Рид, Ж.Верн, Г.Уэллс, 
Э.М.Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-

9 кл) 

 

Зарубежная проза о детях 
и подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт, 
Л.М.Монтгомери, А.де 
Сент-Экзюпери, 
А.Линдгрен, Я.Корчак,  
Харпер Ли, У.Голдинг, 
Р.Брэдбери, 
Д.Сэлинджер, 
П.Гэллико, Э.Портер,  
К.Патерсон, Б.Кауфман, 
Ф.Бёрнетт и др. 

(2 произведения по 
выбору,  

5-9 кл.) 
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А. де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

(пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

 

Зарубежная проза о 
животных и 
взаимоотношениях 
человека и природы, 
например: 

Р.Киплинг, Дж.Лондон, 
Э.Сетон-Томпсон, 
Д.Дарелл и др. 
(1-2 произведения по 
выбору, 5-7 кл.) 
Современные зарубежная 
проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, 
У.Старк, К. ДиКамилло, 
М.Парр, Г.Шмидт, 
Д.Гроссман, С.Каста, 
Э.Файн, Е.Ельчин и др. 

(1 произведение по 
выбору,  

5-8 кл.) 

 

При составлении рабочих программ следует учесть: 
 В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые 

произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа 
каждого года должна демонстрировать детям разные грани литературы. 

 В программе  должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких 
писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.  В этом случае  
внутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая 
наращение объема прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление 
представлений об их творчестве.   

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где 
обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках 
основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. 
Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические 
блоки, хорошо зарекомендовавшие себя на практике.  

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 
школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  
 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 
трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, модернизм. 



178 

  

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, 
идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, 
персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, 
фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; 
диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, 
оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 
аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 
рифма, строфа.  

 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 
применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 
образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, 
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 
«История», «География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 
Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 
питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 
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Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 
каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 
без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  
Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 
на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 
Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 
текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  
 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 
 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 
1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 
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Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 
разных степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 
указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 
видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 
и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 



182 

  

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

2.2.2.4. Второй иностранный язык (на примере английского языка) 
Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 
необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 
профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 
достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 
формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 
иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 
«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 
Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 
питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
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Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и 
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 
каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связныевысказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 
без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  
Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 
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несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов:научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 
на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 
Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 
текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  
 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 
 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний.изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 
восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 
1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 
разных степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 
указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 
видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 
и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
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 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 
средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 
образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса 
по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества 
школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, 
формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 
Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 
всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 
историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 
федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 
образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изученияистории в 
школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  
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 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 
и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 
являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 
солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 
роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 
активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 
следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 
совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 
окрашенное восприятие прошлого; 
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 историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного 
общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 
«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 
безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 
предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей 
истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, 
разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 
исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление 
о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 
России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 
интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 
соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 
национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 
как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 
социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 
толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 
назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 
изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлятьразвитие России и 
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 
оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 
«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 
народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 
подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 
широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 
представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 
традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 
курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 
процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 
региональной истории и компаративных характеристик.  
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Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 
молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 
этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 
прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный 
пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами 
предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других 
областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд 
народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 
формирование российского общества на сложной многонациональной и 
поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, 
согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 
трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 
В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых 
представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 
Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 
нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые 

испытания. 
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 

В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов 
России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении 
экономических, социальных, политических и других связей между народами. Следует 
подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского 
государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от 
внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и 
экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и 
др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на 
идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия 
государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и 
обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового 
сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, 
местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, 
научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и 
организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного 
представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 
истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 
повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 
школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 
достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 
произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 
открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и 
мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 
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исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 
внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качественаиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 
строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 
исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические 
категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 
историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 
(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 
сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 
дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 
образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 
углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 
формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 
профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с 
требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в 
системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 
историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть 
приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение 
сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 
истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 
России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 
Евразии.Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 
орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 
Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 
железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 
царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 
ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 
соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 
Формирование новой политической и этнической карты континента.  
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Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 
князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 
Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 
Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 
Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 
Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 
международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 
Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 
воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 
Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 
берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 
жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 
Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 
Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 
Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 
Новгородская. Эволюция общественного строя и права.Внешняя политика русских земель 
в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 
литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 
Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 
Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 
земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 
ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 
включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 
Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 
системе балтийских связей.  
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Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 
Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 
Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 
ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 
искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 
нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 
ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 
Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 
Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 
и Востоком. 

Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 
и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 
Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 
Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 
княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 
политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 
княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы 
в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода 
и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 
Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 
управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 
государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 
строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 
борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 
государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 
за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 
Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 
периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 
первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 
Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  
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Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 
приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 
дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 
война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 
Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 
Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 
рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 
народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 
1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного 
самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 
ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 
Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 
результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 
Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 
неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 
«заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы 
из стран Европы на государевой службе.Сосуществование религий в Российском 
государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 
Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 
ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 
засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 
Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства 
Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 
самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 
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Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 
в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 
Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 
второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 
Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 
царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 
центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 
Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 
Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 
времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 
Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 
самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство 
Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 
Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 
регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 
Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 
1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 
Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 
война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 
России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 
Цин.  

Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 
Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 
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Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 
отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 
и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 
и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 
Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 
Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 
Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 
Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 
Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  
Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 
Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур, верфей. 
Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 
верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 
Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 
протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 
в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 
по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 
управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 
(ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 
городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 
Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  
Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 
Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 
его последствия.  
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Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 
раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 
Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 
коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 
государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 
Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 
русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 
А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 
министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении 
и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 
империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 
Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 
роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 
войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 
земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 
политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 
империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 
дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 
купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 
казачества. Основание Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 
нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 
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помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 
Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост 
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 
Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 
роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 
Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 
Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 
восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 
Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 
П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 
Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 
Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 
Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 
белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 
национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 
Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном 
море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 
Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. 
А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 
Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 
рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 
прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 
усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 
экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 



198 

  

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 
Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 
образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 
«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 
для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 
университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 
в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 
знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 
1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 
Российфская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 
управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 
1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории 
XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 
победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 
Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная 
регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 
кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 
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Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 
бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 
Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 
революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская 
война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 
в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 
столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 
культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 
гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 
музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 
Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 
географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 
повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 
как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 
протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 
административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 
восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 
Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 
общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 
научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 
либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 
декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 
и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 
правовом строе страны. Конституционный вопрос.  
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Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 
общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 
Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. 
Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 
экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений.  
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 
связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 
Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 
массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 
Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 
Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 
Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 
театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 
Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 
половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 
политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 
Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 
вопрос.Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур 
и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 
общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 
Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 
мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 
Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 
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подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 
и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 
раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 
марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 
и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 
Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение.  
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 
«Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 
Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 
движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 
(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 
революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 
Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 
I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 
партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 
«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  
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Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 
образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 
 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки. 

Первобытность.Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 
пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 
Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 
и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 
демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 
политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
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Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 
Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 
ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 
законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 
Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 
империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 
империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 
этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 
Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 
церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 
Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 
ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 
жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 
община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 
гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 
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Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 
Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 
XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные 
верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 
Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 
внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 
в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 
против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 
мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
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сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 
колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 
Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 
Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 
К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 
войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 
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Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 
военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 
Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 
Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей 
страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  
Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 
 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 
Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 
Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Культурное пространство  
Формирование единого Русского государства 
в XV веке 
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Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв. От 
абсолютизма к парламентаризму. 
Первые буржуазные революции 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  
Смута в России  
Россия в XVII веке  
Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ.XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  
Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 
ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 
переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 
Екатерины II и Павла I 
Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в.  
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 
Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в.  
Мир к началу XX в. Новейшая 
история.Становление и расцвет 
индустриального общества. До 
начала Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в. 
Страны Европы и Северной Америки во 
второй половине ХIХ в. 
Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в Латинской 
Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 
Мир в 1900—1914 гг. 
 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 
либерализм 

Отечественная война 1812 г.  
Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  
Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в. 
Пространство империи: этнокультурный 
облик страны  
Формирование гражданского правосознания. 
Основные течения общественной мысли  
 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 
правовая модернизация  
«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 
и промышленность  
Культурное пространство империи во второй 
половине XIX в.  
Этнокультурный облик империи  
Формирование гражданского общества и 
основные направления общественных 



208 

  

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 
Начало парламентаризма  
Общество и власть после революции  
«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

2.2.2.6. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 
гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 
картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 
современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 
указанным учебным предметам. 

 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 
животного.Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 
Способности и потребности человека.Особые потребности людей с ограниченными 
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 
Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 
и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь.Современное российское общество, особенности его развития. 
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Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 
нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 
ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального 
многообразия.Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 
нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 
нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 
Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в 
подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость 
здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 
общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 
России.Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 
образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 
итоговая аттестация. Самообразование.Религия как форма культуры. Мировые религии. 
Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 
культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 
статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 
и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 
нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 
государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 
существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 
государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 
референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 
разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 
Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 
государство. Субъекты федерации.Органы государственной власти и управления в 
Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 
Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 
Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 
Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 
Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.Основные 
международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 
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Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 
акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 
договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 
Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 
договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 
защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 
детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 
отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 
Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 
Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 
несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 
образования. Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних.Международное гуманитарное право. Международно-правовая 
защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 
и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 
Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 
Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 
и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 
рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 
Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный 
работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства 
в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 
Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 
карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 
банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 
услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности.Инвестиции в 
реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 
Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 
домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 
пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

2.2.2.7. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 
их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 



211 

  

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 
развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 
природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 
отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 
Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 
геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 
умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути 

в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 
полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 
верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 

Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 
исследования Земли.  

 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. 
Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 
Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как 
система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких 
явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое 
вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

Изображение земной поверхности.  
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 
признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 
План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 
простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические 



212 

  

карты.Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 
Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 
географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 
направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

 Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и 
их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 
земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 
времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 
абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 
гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 
дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 
склон.Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 
открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 
Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 
Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в 
природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 
Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 
Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 
Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры 
от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 
осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 
отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 
воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 
(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 
результатов наблюдений). Понятие климата.Погода и климат. Климатообразующие 
факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние 
климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 
на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 
безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 
человека на природу. Охрана природы. 

 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 
природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 
Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 
географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

 

Человечество на Земле.  
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира. 
 

Освоение Земли человеком.  
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Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 
исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 
Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 
греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, 
Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 
(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 
Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 
Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 
Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 
Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 
Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 
М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 
корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 
Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 
изученных маршрутов. 

 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 
Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 
Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 
климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 
Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 
деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 
зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности 
атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 
расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 
Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. 
Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 
Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 
особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 
оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность 
и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 
зональности в природе материков). Высотная поясность. 

 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 
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отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 
Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 
политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 
пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи 
нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 
непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 
населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 
национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 
развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 
особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 
материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 
культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 
развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 
основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 
островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные 
острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 
по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 
«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 
особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый 
влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 
природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации 
на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа 
жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 
удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 
Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 
исследования и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 
внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 
территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  
Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население 
и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 
одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 
полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 
на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 
современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 
региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 
развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 
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Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 
благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 
южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 
(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 
продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 
промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 
(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 
возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 
их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 
планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 
различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 
(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 
региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 
(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 
периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 
тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 
католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 
населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 
«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 
культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 
самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 
стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 
портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 
резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 
высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 
центров цивилизаций – Индии и Китая). 

 

Взаимодействие природы и общества.  
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 
природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 

Территория России на карте мира.  
Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 
карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в 
хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI 

вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения 
и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

 

Общая характеристика природы России. 
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Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 
России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 
Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 
образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 
на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 
профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 
антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 
климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин 
суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 
типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 
явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 
климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 
зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 
российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. 
Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 
водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 
животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы 
России. 

 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 
территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 
лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 
по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 
ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 
влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 
расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 
заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 
Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 
Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 
повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 
социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 
почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 
природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 
значение.  



217 

  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 
природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 
отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 
богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 
континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 
влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 
изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 
равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 
экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 
физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 
особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 
котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 
современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 
хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 
муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 
тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 
особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 
исследования, особенности природы). 

 

Население России.  
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 
России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 



218 

  

России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых 
пунктов. Города России их классификация. 

 

География своей местности. 
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 
Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 
Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 
населения своего региона.  

 

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 
хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 
Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 
Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 
животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 
АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные 
места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 
комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 
газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 
размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 
Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 
ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 
современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.  

Хозяйство своей местности.  
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 
географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 
Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 
География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 
хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 
ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 
важнейших отраслей хозяйства. 

 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 
хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 
экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 

1. Работа с картой «Имена на карте». 
2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 
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3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 
4. Определение координат географических объектов по карте. 
5. Определение положения объектов относительно друг друга: 
6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 
7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием 

шкалы высот и глубин. 
8. Определение азимута. 
9. Ориентирование на местности. 
10. Составление плана местности. 
11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 
12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 
элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности 
человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 
гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 
16. Ведение дневника погоды. 
17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений) . 
18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 
19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных 
данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 
давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 
22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 
23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 
24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 
25. Описание природных зон Земли. 
26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 
27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 
28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 
30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в 

освоении и изучении территории России. 
32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 

России. 
33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 
34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

России. 
35. Описание элементов рельефа России. 
36. Построение профиля своей местности. 
37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России . 
38. Описание объектов гидрографии России. 
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39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 
радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур 
января и июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 
климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 
42. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 
43. Описание основных компонентов природы России. 
44. Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации. 
45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 
46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 
47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 
географии населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 
49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 
50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 
51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 
52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 
53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 
54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 
55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 
56. Описание основных компонентов природы своей местности. 
57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников информации. 
58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 
59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 
хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 
характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России 
на основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 
государствами. 

 

2.2.2.8. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 
объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 
линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 
историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 
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Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 
«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 
элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 
пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 
включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 
подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества.Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 
от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 
Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 
высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 
чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 
поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 
разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 
нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 
сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 
умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 
прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 
распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 
выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 
выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 
степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 
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Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 
остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 
10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 
практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 
основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 
действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 
его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 
нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  
Арифметические действия со смешанными дробями.  
Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 
обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 
дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби.Конечные и бесконечные 
десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, применение 
пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 
проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 
процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 
Изображение диаграмм по числовым данным. 
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Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 
числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 
отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 
рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 
Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 
величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 
количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 
чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 
совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 
графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 
вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 
окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 
длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 
и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 
площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур 
на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 
Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 
многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 
Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 
чисел. 
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Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 
Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 
Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 
системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в 
геометрии.Сравнение иррациональных чисел.Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  
Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 
вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 
суммы и разности.Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 
за скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный 
трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 
сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые значения переменных 
в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 
алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 
внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 
уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
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Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 
квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 
Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование 
формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение на 
множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 
квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. 
Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 
уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 
переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида n
x a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 
Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  
Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 
неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 
неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 
решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 
переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 
числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 
метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 
графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 
исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 
Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 
знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 
Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и 
свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 
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прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 
через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 
квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 
множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции k
y

x
 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения 

графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций k
y a

x b
 


, y x ,

3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 
Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 
Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 
арифметической и геометрической прогрессий.Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 
чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  
Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 
перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 
(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 
реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 
Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 
медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 
стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 
Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 
Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм 
Эйлера.Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило 
сложения вероятностей. Случайный выбор.Представление эксперимента в виде 



228 

  

дерева.Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 
жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 
сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 
равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 
применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 
Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 
случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 
математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 
Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 
обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 
«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 
свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 
фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 
многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 
треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 
для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 
перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
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Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 
подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 
Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. 
Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 
объёмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 
треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 
треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 
площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 
Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 
прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 
стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 
Геометрические преобразования  
Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации 
движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 
разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 
Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 
задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 
математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 
числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
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Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 
Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 
на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 
систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 
Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 
круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 
расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 
наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

Содержание курса математики в 7-9 классах (углублённый уровень) 
Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной 
дроби.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия 

с иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  
Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  
Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным и целым показателем.  
Многочлены 

Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень 
многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, 
умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы 
сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы 
преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов 
на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование 
формул сокращённого умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид 
многочлена с одной переменной.  
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Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение на множители 
квадратного трёхчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение 
полного квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 
Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 
Дробно-рациональные выражения 
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 
Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в 

выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование 
выражений, содержащих квадратные корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, 
содержащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых 
степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих 
степень с рациональным показателем. 

Уравнения  
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений 

и уравнениях-следствиях. 
Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования 

уравнений. 
Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический 
метод. Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы 
Виета для уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное 
уравнение с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных 
уравнений: графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, 
разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 
Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное 
уравнение с параметром. Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. 
Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение дробно-рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ;    f x g x

и их решение. Решение иррациональных уравнений вида 

   f x g x . 

Системы уравнений 
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Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное 
уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с 
двумя переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 
переменными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  
Представление о равносильности систем уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных 
уравнений. Система линейных уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. 
Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 
неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство 
неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 
Представление о равносильности неравенств.  
Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. 

Линейное неравенство с параметром. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 
решения квадратного неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие иррациональные неравенства вида:  f x a ;  f x a ; 

   f x g x . 

Обобщённый метод интервалов для решения неравенств. 
Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 
переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. 
Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы 
неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного 
неравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя 
переменными. Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 

Прямоугольная система координат. Формирование представлений о 
метапредметном понятии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 
функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов 
и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 
множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, 
возрастание и убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, 
периодичность. Исследование функции по её графику.  

Линейная функция 
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Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 
функции в зависимости от её коэффициентов. 

Квадратичная функция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение 
графика квадратичной функции в зависимости от её коэффициентов. Использование 
свойств квадратичной функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции k
y

x
 . Гипербола. Представление об асимптотах.  

Степенная функция с показателем3 

Свойства. Кубическая парабола.  
Функции y x , 

3y x , y x .Их свойства и графики. Степенная функция с 
показателем степени больше 3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 
растяжение/сжатие, отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  
Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 
Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 
Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 
первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 
геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. 
Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, 
доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 
чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о 
других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 
диаграммы, извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные 
статистические показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
значения числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, 
дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. 
Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 
Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 
Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
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благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 
вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые 
испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. 
Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 
комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 
испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. 

Случайный выбор числа из числового отрезка. 
Случайные величины 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное 
дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение 
Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, 
умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и 
стандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа 
успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение 
вероятностей и точность измерения. Применение закона больших чисел в социологии, 
страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 
ситуациях.  

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 
области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном 
понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса 
угла и её свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 
фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. 
Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и 
признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 
Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. 
Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема 
Вариньона.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их 

свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для 
треугольников. Вписанные и описанные окружности для четырёхугольников. 

Вневписанные окружности. Радикальная ось. 
Фигуры в пространстве (объемные тела) 
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Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 
количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки 
равенства треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 
Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  
Взаимное расположениепрямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 
Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 
Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение 

объёма. Единицы измерения объёмов. 
Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 
(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 
параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 
выпуклого четырёхугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 
кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  
Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. 
Теорема Чевы. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  
Равновеликие и равносоставленные фигуры.  
Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объёма фигуры. 
Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 
Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 
Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 
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Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, 
метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 
Геометрические преобразования 

Преобразования 

Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в 
математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  
Подобие как преобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства 
утверждений и решения задач.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный 
базис, разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов 
по базису, скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 
середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 
История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 
математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 
числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 
Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 
на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 
координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 
Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 
круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 
расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 
наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 
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2.2.2.9. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 
формируется  информационная и алгоритмическая культура;умения формализации и 
структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере 
как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных 
изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 
современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции 
информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 
роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 
навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 
 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, 
предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 
Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 
данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 
и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 
комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 
видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 
компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 
последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 
длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 
текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 
алфавите; кодовая таблица, декодирование. 
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Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 
алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 
кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. 
Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 
Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 
двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 
Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 
Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел 

в позиционных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 
десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 
чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 
дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 
Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 
(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 
операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование 
таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. 
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Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с 
логическими основами компьютера. 
 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 
элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 
Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 
Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 
длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 
команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 
язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 
устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 
выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 
управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 
языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 
датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 
движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 
выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 
выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 
выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 
Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. 
Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 
Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 
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 нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных 
чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел; 
 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 
 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 
массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 
системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 
выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 
языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 
тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 
пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 
образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 
памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 
выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 
программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 
входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 
результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 
характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 
помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 
технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.  
Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 
(касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в 
транспортной системе,  сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 
отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 
Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 
исполнитель команд и устройство управления.  Ручное и программное управление 
роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 
Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 
препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  
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Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 
программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования.Отличие математической модели от натурной модели и 
от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 
с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 
математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 
(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 
уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 
удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 
полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, 
файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 
математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 
символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 
текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 
Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 
ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и 
аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 
аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 
объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 
контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 
преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 
операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 
компонентов. Диаграммы, планы, карты. 
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Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 
относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 
графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 
карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 
имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 
данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 
социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 
справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 
программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 
и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации 
в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 
форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 
ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 
(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 
программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 

2.2.2.10. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 
и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 
условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
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исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 
«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 
физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 
природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 
Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 
познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического 
тела.Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 
скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 
инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 
тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой 
тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 
скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 
ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 
Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 
при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 
полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 
давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 
сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 
атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 
различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 
на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 
Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 
Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.Броуновское движение. Взаимодействие 
(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 
строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
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внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 
теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 
Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 
Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 
машинах (пароваятурбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 
тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 
электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 
заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 
изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 
Напряженность электрического поля.Действие электрического поля на электрические 
заряды. Конденсатор.Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 
составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 
зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 
проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 
соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 
Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 
поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 
Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.Влияние 
электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 
предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 
Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 
испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии.Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 



245 

  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 
небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 
природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 
взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 
следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 
5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  
6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 
работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 
особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 
2. Измерение размеров малых тел. 
3. Измерение массы тела. 
4. Измерение объема тела. 
5. Измерение силы. 
6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 
7. Измерение температуры. 
8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 
9. Измерение силы тока и его регулирование. 
10. Измерение напряжения. 
11. Измерение углов падения и преломления. 
12. Измерение фокусного расстояния линзы. 
13. Измерение радиоактивного фона. 
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 
1. Измерение плотности вещества твердого тела. 
2. Определение коэффициента трения скольжения. 
3. Определение жесткости пружины. 
4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 
5. Определение момента силы. 
6. Измерение скорости равномерного движения. 
7. Измерение средней скорости движения. 
8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 
9. Определение работы и мощности. 
10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 
11. Определение относительной влажности. 
12. Определение количества теплоты. 
13. Определение удельной теплоемкости. 
14. Измерение работы и мощности электрического тока. 
15. Измерение сопротивления. 
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16. Определение оптической силы линзы. 
17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 
18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 
независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 
жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 
4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 
5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 
6. Исследование явления электромагнитной индукции. 
7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 
8. Наблюдение явления дисперсии. 
9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 
10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части. 
11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 
12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 
без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 
равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 
16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 
17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

жесткости и массы. 
19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 
20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 
21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин 

и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 
от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 
равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника 
или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 
6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 
7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
10. Конструирование электродвигателя. 
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11. Конструирование модели телескопа. 
12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 
13. Оценка своего зрения и подбор очков. 
14. Конструирование простейшего генератора. 
15. Изучение свойств изображения в линзах. 
 

2.2.2.11. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 
природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др.Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 
поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 
объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 
и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  
Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 
клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные 
царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 
организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 
водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 
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организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного 
края. 

Царство Растения.  
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство 

с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 
(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 
жизни растений.  

Органы цветкового растения.  
Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 
Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 
Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 
листа.Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 
Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 
Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 
строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 
ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  
Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 
отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 
особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 
особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  
Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 
Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 
отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 
Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные.  
Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 
животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 
животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 
природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  
Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 
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паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 
и жизни человека. 

Типы червей.  
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 
круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 
профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 
Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие. 
Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 
животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 
Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 
сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 
сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 
вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 
домашних животных. Одомашненные насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 
внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 
жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 
миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 
и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 
Происхождениеземноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 
Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 
Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.Экологические группы 
птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 
Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 
жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 
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млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 
рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 
млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 
и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 
Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 
Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 
выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 
млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 
Введение в науки о человеке.  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 
человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 
эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 
животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 
современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 
организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 
Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия.  
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 
половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический состав, 
строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 
связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 
среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 
Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 
влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области 
иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 
лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 
сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 
лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 
кровотечениях.  



251 

  

Дыхание.  
Дыхательная система:строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 
дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и 
уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный 
сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 
пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 
кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 
предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 
и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 
Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 
профилактика. 

Выделение.  
Мочевыделительная система:строение ифункции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 
их предупреждения.  

Размножение и развитие.  
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 
человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 
знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 
передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 
обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 
на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их 
значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 
особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 
поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 
творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 
психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  



252 

  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 
активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 
системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 
нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 
несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 
здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 
веществ и энергии.Социальная и природная среда, адаптации к ним.Краткая 
характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека 
от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. 
Биология как наука.  
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 
жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 
картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 
Клетка.  
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 
мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 
превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 
функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  
Организм.  
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 
неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 
превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 
веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 
опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 
половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 
изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 
Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 
природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 
среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.Происхождение 
основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 
наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 
животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 
экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 
экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 
искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 



253 

  

биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 
учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 
биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 
для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 
жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 
организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  
3. Изучение органов цветкового растения;  
4. Изучение строения позвоночного животного;  
5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  
6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  
7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  
9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  
10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  
11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  
12. Определение признаков класса в строении растений;  
13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-

двух семейств; 
14. Изучение строения плесневых грибов;  
15. Вегетативное размножение комнатных растений;  
16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения;  
18. Изучение строения раковин моллюсков;  
19. Изучение внешнего строения насекомого;  
20. Изучение типов развития насекомых;  
21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  
22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу«Человек 

и его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
2. Изучение строения головного мозга;  
3. Выявление особенностей строения позвонков;  
4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  
6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
8. Изучение строения и работы органа зрения.  
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 
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1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 
микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 
1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 
3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

2.2.2.12. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 
создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 
воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 
Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 
химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 
материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 
реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 
наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 
«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 
язык», «Физика», «Экология». 

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества.Основные методы познания: наблюдение, 
измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 
Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 
элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 
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вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 
массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 
веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 
химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 
Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 
Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 
водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 
газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 
реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе.Физические и химические свойства 
воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 
растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 
Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 
Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований.Получение оснований. 
Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические 
свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 
Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей.Получение и применение 
солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 
соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 
повседневной жизни.Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 
химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 
нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 
номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 
Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 
химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 
Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 
химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 
физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 
химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 
различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 
степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 
анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 



256 

  

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 
Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 
Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 
Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 
Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 
физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 
серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 
химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 
Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 
Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 
углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 
Менделеева.Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 
свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 
кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 
их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 
оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 
гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 
этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 
Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 
кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 
Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 
окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 
2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
Примерные темы практических работ: 
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 
2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
3. Признаки протекания химических реакций. 
4. Получение кислорода и изучение его свойств. 
5. Получение водорода и изучение его свойств. 
6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 
8. Реакции ионного обмена. 
9. Качественные реакции на ионы в растворе. 
10. Получение аммиака и изучение его свойств. 
11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
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12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 
соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 
в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 
художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 
себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 
театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 
состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 
и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 
деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  
 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 
 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 
применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 
России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 
«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 
красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 
характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 
декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 
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архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 
костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, 
их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 
орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 
игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 
изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 
Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 
бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 
изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 
Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 
Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 
Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 
Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 
Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 
перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж 
в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 
Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 
головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 
рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 
портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 
в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 
истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 
и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 
натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 
человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 
Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 
Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 
зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 
живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 
русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 
объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 
картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 
изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 
монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 
картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 
Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 
Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 
предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 
предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 
объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 
времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 
в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 
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Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 
города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 
Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 
Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 
дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 
обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 
Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 
Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 
Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 
Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 
«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 
журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 
обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 
Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 
Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре 
(В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, 
М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века 
(П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 
Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. 
Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский 
стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 

Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй 
половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 
сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 
(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 
Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 
Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 
художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 
маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 
Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 
художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной 
фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 
ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 
экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 
средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 
Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 
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кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 
кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 
Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и 
др.). Художественно-творческие проекты. 

 

2.2.2.14. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 
видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 
духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 
деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 
элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 
«Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности в общении с музыкой 
в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 
жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 
искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 
обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 
организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 
связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 
 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 
построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 
построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-



261 

  

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 
образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 
романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки 
с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 
музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 
Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 
Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 
вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 
(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 
Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 
региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 
хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 
(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 
(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 
музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 
музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, 
месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 
классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-

романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 
творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 
музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 
Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 
симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 
жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 
симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 
К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 
зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 
музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 
конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся 
отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 
А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 
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исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и 
др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  
исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры 
и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 
Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 
Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 
роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 
Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 
образовательных результатов по выбору образовательной организации для 
использования в обеспечении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 
4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 
5. Э. Артемьев. «Мозаика». 
6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 
Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том 
Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 
начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта 
«Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 
47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки 
соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 
9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», 

песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 
10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 
(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 
бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. 
Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., 
Сегедилья, Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 

Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 
(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал 
(№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 
(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария 
Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа 

и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 
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18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и 
виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» 
(сл. Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо 
для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» 
(№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 
Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  
22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из 

оратории «Мессия». 
23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня 

Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для 
ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. 
Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор 
«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., 
Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера 
«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, 
заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню 
чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс 
«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, 

Хор фурий). 
27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 
28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный 

свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 
30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 
32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 
33. Знаменный распев. 
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). 

Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского 
(«Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 
36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 
37. Д. Каччини. «AveMaria». 
38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с 

оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. 
И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 
42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
43. Ф. Лэй. «История любви». 
44. Мадригалы эпохи Возрождения. 
45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 
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46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
48. Д. Мийо. «Бразилейра». 
49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, 

Галоп). 
50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 
40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, 
III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, 
Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска 
персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 
53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации. 
54. Негритянский спиричуэл. 
55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина 

Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно 
с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι 

ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 
Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 
Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 
учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 
60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 

для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). 
Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). 
Прелюдии (додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 
(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 
песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского 
гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 
(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 
Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния 
Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 
Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод 
«Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные 
вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный 

вальс»). 
64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). 

Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина 
«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный 
марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь 
святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
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67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, 
Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, 
Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 
69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя). 
70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 
71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 
Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  
74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ 

ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 
оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная 
увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» 
(«На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице 
Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. 
А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 
76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля 

минор. Симфоническая поэма «Море». 
77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 
Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс 
№ 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). 
Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  
81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). 
«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). 
«AveMaria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 
83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

2.2.2.15. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 
знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 
в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 
аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 
конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 
ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 
«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 
работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 
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преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 
трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 
между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 
мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 
принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 
начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 
продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 
предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 
практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 
жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 
потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 
целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 
представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 
реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 
требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 
деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 
себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 
адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 
происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 
учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 
ориентации.  

Цели программы: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 
будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, 
в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  



267 

  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 
объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 
формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 
консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 
программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 
более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 
решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 
степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, 
ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» 
проб.В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией 
(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается 
открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, 
задания индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с 
информацией и общего тематического поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 
обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в 
различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного 
способа деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного 
дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 
расписании урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 
действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 
модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 
«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания 
и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 
часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 
технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, 
актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 
блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 
современных материальных и информационных технологий, показывающее 
технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 
ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» 
выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 
информационных систем, которые используются при построении 
информационныхтехнологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 
персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 
решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа 
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по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 
ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка 
результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 
публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 
содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 
теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 
практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках 

урочной деятельности; 
проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 
технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; 
законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а 
также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 
социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 
решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 
внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 
продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 
информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 
профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 
рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 
широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся 
ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 
определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 
блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 
через моделирование элементов технологий и ситуацийк реальным технологическим 
системам и производствам, способам их обслуживания и устройствомотношений 
работника и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 
Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя 
и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные 
технологии, информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 
потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 
Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 
ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 
ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 
реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 
нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 
технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и 
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последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 
системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование 
работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 
хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 
гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления 
энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 
для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 
энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 
производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 
материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 
(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 
применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов 
с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 
порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 
транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 
Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 
свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 
многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 
препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 
инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 
генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 
программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 
производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 
формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или 
иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 
ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 
помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 
Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  
Культура потребления: выбор продукта / услуги. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 
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Способы представления технической и технологической информации. Техническое 
задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 
Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 
потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 
деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 
создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 
Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 
проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 
Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 
технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 
Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 
морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 
технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-

проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. 
Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 
продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  
Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 
выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 
ближайшего социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 
модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 
систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 
среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе 
технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – 

моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 
Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 
Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 
изготовления – на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 
школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 
(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 
программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 
производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 
производстве». 



271 

  

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 
материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 
дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 
этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 
модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 
Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 
инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной 
деятельности)15. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 
приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 
основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. 
Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 
потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 
данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных 
регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 
личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 
деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 
Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 
современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся 
на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление 
энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. 
Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции 
рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и 
новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона 
проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 
проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе 
проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 
труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 
профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для 
жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 
решения при выборе краткосрочного курса. 

 

                                                             
15 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, 
проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. 
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2.2.2.16. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 
учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 
средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 
движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 
походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 
занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 
инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 
Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 
и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 
физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 
развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 
Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 
культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 
воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 
развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 
физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 
нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность16 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 
на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 
(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 
гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 
на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 
(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 
метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 
футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 
Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила.Плавание. 
Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании 
на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 
гонки:17 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 
способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в 
висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 
упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 
ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 
развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 
(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, 
спортивные игры). 

 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

                                                             
16Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 
базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  
особенностей. 
17 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной 
подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем 
воздухе. 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 
составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 
развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 
программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и 
специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 
 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 
 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 
числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 
индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 
терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 
получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 
 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 
 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» направлено на: 
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 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 
здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных 
и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 
необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 
антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 
учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 
способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 
оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 
представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 
представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 
содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 
жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 
программы, а также рационального использования учебного времени. 

 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 
вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 
приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 
и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 
велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 
последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 
пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды 
и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 
Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 
ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 
улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 
(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 
сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 
метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 
степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 
поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 
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опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 
гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 
«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 
общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 
и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 
правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 
похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 
мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 
массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 
здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 
привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 
наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на 
здоровье.Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном 
обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 
кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 
помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 
отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 
заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 
тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 
при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме.Особенности оказания 
первой помощи при поражении электрическим током. 

 

2.2.2.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предназначен для 
реализации внеурочной деятельности обучающихся 5-х классов в условиях реализации 
ФГОС ООО. Основная миссия курса - обогатить процесс воспитания новым пониманием 
сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций, 
общечеловеческих ценностей и религиозных верований. Основа всех ценностей – 

нравственность. Нравственный аргумент является главным в диалоге с детьми. Патриарх 
всея Руси Кирилл отметил: «Если нравственность уходит из жизни общества, то оно 
превращается в волчью стаю, в банку со скорпионами, и людям ничто не препятствует 
уничтожать друг друга. Никакие юридические законы не возместят утрату обществом и 
человеком нравственного начала». 

Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 
многонационального народа России и уважения к ним. 

Задачи учебного курса:  
- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на 

развитие цивилизации и на жизнь современного общества; 
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- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни человека, семьи, общества; 

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не 
принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством 
любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и 
познавательными возможностями детей 11-12 лет, когда наблюдается большой интерес к 
социальному миру, общественным событиям; они открыты для общения на различные 
темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об 
истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты 
предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое 
мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и 
работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные 
тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными 
умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, 
таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных 
методов обучения – учебные проекты, чтение текстов учебника, работа с информацией, 
представленной в иллюстрациях, фотографиях, притчах, сказках и т.д. Данные методы 
помогут обеспечить: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 
реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 
взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с 
рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь 
веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде 
(рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы, 
карты); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культурологического и 
религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 
В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета определяет достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. 
 Первая  
-отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения.  
-готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 
-достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
-личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность 

и взаимодействие с ее участниками. 
Другая группа целей 

 передает социальную позицию школьника, формирование его ценностного взгляда 
на окружающий мир, основ российской гражданской идентичности, понимания особой 
роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России; ценностей многонационального 
российского общества; воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 
любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 
независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; понимание роли человека в 
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обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками; формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств. 

Личностные результаты: 
 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 
российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 
- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 
вероисповедания участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 
потребностей. 

Метапредметные результатыопределяют круг универсальных учебных действий 
разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 
которые успешно формируются средствами данного предмета: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 
речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 
ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 
видов и жанров);  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 
числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в 
разном виде и разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 
анализ, обобщение, построение рассуждений);  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 
Предметные результатыобучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 
       - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 
многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 
воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 
  - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 
  - сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 
искусстве, религиозных учениях; 
 -  различать культовые сооружения разных религий; 
 - формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 
  - рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 
 - кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 
доброта, милосердие, уважение и др.). 

Рефлексивные: 
  - оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 
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  - анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 
соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 
этикета. 

Информационные: 
  - анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 
графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

К концу обучения учащиеся научатся: 
воспроизводитьполученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 
оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

• сравниватьглавную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 
• проводить аналогиимежду героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 
• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 
• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 
• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 
• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 
• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 
• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 
• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития.  
• Работать с историческими источниками и документами. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 
среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 
практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 
принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 
этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-
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юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и 
объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 
работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  
 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 
на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 
организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 
представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 
на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 
основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены;  
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 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 
и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программеотражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 
из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 
открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 
образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 
веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 
организацию системы просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 
спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся;  
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12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  
 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  
 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 
сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 
характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 
социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 
институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 
основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 
с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 
т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 
в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 
ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 
положениями Конституции Российской Федерации: 
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«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 
(Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образованияперечисляет базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 
и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, п. 24). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
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 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 
общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 
общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 
организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 
школы, элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 
ценностей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут 
быть использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является 
исчерпывающим, а позволяет выделить некоторые из модельных укладов:  

гимназический(образование осуществляется как восхождение к культурному 
эталону, симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода 
примера, систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, 
соревнования), в воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения 
«педагог – воспитанник» носят императивный характер);  

лицейский(образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 
изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную 
деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, 
экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии 
равных собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание 
происходит продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, 
сократическая беседа, дискуссия и т.п.);  

клубный(образование осуществляется как свободное время препровождение в 
общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-

познавательной деятельности стихийно возникают проекты, направленные на 
удовлетворение спонтанно возникшего интереса; отношения основаны на общности 
интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, 
правила и нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, ограничения 
носят рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и обучающихся 
включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по 
времяпрепровождению);  

военный(образование осуществляется как имитация жизнедеятельности 
военизированной организации, участники которой совместно служат, преодолевают 
трудности; содержанием образования является допрофессиональная подготовка по 
военно-прикладным видам деятельности; воспитание осуществляется методом инициации 
(испытание и посвящения), объяснительно-иллюстративным и методом учебной 
практики; имитация (военная игра) определяет высоко регламентированный и 
ритуализированный характер взаимодействия, повседневный этикет отношений педагога 
и воспитанника (социальные роли командира и подчиненного);  

производственный(образование как сочетание решения учебно-воспитательных 
задач с задачами материального воспроизводства; обучение носит характер обеспечения 
повышения качества выпускаемой продукции; методами воспитания являются 
инструктаж, материальное и моральное поощрение за производственные достижения; 
подобие жизнедеятельности производственной организации задает социальные роли 
педагогов и обучающихся – руководитель участка и подчиненный работник, техник, 
инженер и рабочий). 
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Основными направлениями деятельности образовательной организации по 
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
экологической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 
готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 
диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 
готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 
социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношенийк 
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 
народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 
поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 
конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 
поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 
личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 
перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 
потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 
информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 
различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 
составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 
и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 
средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
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консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 
физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 
отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 
гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 
жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 
проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 
табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 
личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 
обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 
понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 
произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации 
обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
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человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 
достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 
окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 
взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 
«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 
внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 
сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 
как Отечествупредполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 
здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 
осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 
ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 
движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 
клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 
краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 
деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 
организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с 
общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 
(региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 
предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 
социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных 
с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 
социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 
в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 
стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 
социальной деятельности;  
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 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 
необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 
социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 
целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 
участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 
выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 
объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 
коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 
деятельностиприоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 
позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 
кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 
академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 
индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 
и выбора будущей профессиипредполагается осуществлять через информирование 
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 
направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 
Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 
сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также наразличные 
формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознанияобучающихся может быть 
возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на 
различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена 
на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 
предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 
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занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 
представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 
методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 
(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 
возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 
известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 
призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 
этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 
производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 
или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 
профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 
по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 
работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 
иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 
школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной 
организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 
организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
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организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  
Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 
социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 
следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 
социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  
 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 
предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 
образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 
школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 
(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 
внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 
партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 
организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 
проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 
способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 
консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 
вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 
могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 
вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
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управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 
межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 
саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 
мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 
игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 
выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 
взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 
в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 
более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 
приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 
представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных 
ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 
результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 
образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 
родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 
убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 
возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 
информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 
ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 
взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 



293 

  

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 
в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 
коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 
исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 
обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 
процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  
 учет зоны работоспособности обучающихся;  
 распределение интенсивности умственной деятельности;  
 использование здоровьесберегающих технологий.  
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 
клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 
вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 
достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 
спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 
мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 
правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 
употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 
дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу 
организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 
учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 
может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  
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 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 
школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 
другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 
из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 
разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 
использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько  

комплексов мероприятий.  
Первый комплексмероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 
отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 
разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 
внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 
и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 
индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 
переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о 
рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 
реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 
комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим 
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физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 
своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 
модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 
контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 
формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 
наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 
последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 
возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 
социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 
признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 
подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 
режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и 
проявленийактивнойжизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 
и активное участие обучающегося в совместнойдеятельности, организуемой в 
воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной 
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 
– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 
поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 
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групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 
стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 
обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 
(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 
поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 
портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 
может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или 
иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или 
неоговоренными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 
материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 
Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 
образовательнойорганизации в части духовно-нравственного развития, воспитания 
исоциализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 
на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 
обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 
регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 
работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 
навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 
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 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 
родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 
организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 
позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 
показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 
о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 
проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 
учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 
руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 
состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  
 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  
 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 
других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 
друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 
позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 
образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 
педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 
образования, уровень информированности о динамике академических достижений 
обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 
программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 
обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 
обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 
одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 
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обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 
обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 
показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания 
у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 
организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитанияобучающихся;  
 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитанияобучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной 
стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 
сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 
педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности 
выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 
общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 
окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 
обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 
не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  
направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, 
включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 
общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 
педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 
формализованные процедуры диагностики;  
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 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объемработы, 
привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 
практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 
целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 
контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 
исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и 
социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 
обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 
ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 
обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методикимониторинга 
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 
общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихсявключает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 
требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации 
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 
общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 
ученических групп (коллективов), отдельныхобучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания 
и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
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языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 
современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 
сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 
формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
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организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 
образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 
обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 
организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 
степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 
развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  
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ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи 
включает в себя следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 
получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 
направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 
коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 
могут быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 
организации (ПМПК));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 
доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 
категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 
ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 
коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 
профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 
ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 
сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 
педагог и др.).  
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 
содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 
организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в 
учебном плане освоения основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗпри 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 
программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  
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 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 
обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть 
создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно 
включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  
ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 
коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗв образовательной организации, 
их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей 
на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 
методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 
описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 
содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 
коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 
с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 
с ОВЗ.  
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Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными 
актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 
преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной 
организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 
на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 
имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 
работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 
индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 
педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 
помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 
работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 
взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 
общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог. 
Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 
(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 
ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 
семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 
ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие 
социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 
профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 
педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 
(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны 
также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 
информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 
педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 
родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 
органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 
рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 
рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 
школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
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развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 
вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 
педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с 
родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 
обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПК.  

ПМПК является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 
ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной 
организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей учащихся 
с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 
составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 
отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 
проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 
отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 
материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПК образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 
также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПК 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 
осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с 
различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 
тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 
формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  
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Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 
каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 
материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 
приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 
классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 
плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для 
обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развитияи т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 
предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 
индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 
поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить 
зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 
согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 
потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 
учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 
развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПК образовательной организации, 
методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 
социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 
(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 
педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 
сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребенка.  
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 
собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 
аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы 
основного общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

I. Режим работы  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №161»  
Советского района  г. Казани 

1. Количество классов – комплектов: всего 34 

 

I уровень II уровень III уровень 

1 кл. – 5 5 кл. – 3 10 кл. – 1 

2 кл. – 5 6 кл. – 3 11 кл. - 1 

3 кл. – 5 7 кл. – 3  

4 кл. – 4 8 кл. –2  

 9 кл. – 2  

Всего 19 Всего  13  Всего  2 

 

2. В режиме 5-дневной недели обучаются 1 классы. 
    В остальных классах 6- дневная учебная неделя. 
3. Сменность: 1 смена (классы) 1-11 

    

4. Начало учебных занятий   8.00 

5. Продолжительность уроков:  
во 2-11 кл. – 45 мин; 
в 1-м классе в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый в 

традиционной форме, а 4 в нетрадиционной (игра, прогулки, спортивные состязания). В 
ноябре - декабре  по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май   по 4 урока по 40 минут 
каждый.  

В течение учебного дня организуется динамическая пауза. 

 

Расписание звонков:  

1 классы:                              понедельник-пятница 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Ноябрь-декабрь 

 

Январь-май 

1-й урок   8.00-8.35 

2-й урок   8.55-9.30 

3-й урок  9.50-10.25 

1-й урок   8.00-8.35 

2-й урок   8.55-9.30 

3-й урок  9.50-10.25 

4-й урок 10.45-11.20 

1-й урок   8.00-8.35 

2-й урок   8.55-9.30 

3-й урок  9.50-10.25 

4-й урок 10.45-11.20 

Расписание звонков: 2-11 классы 

1 смена 
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1-й урок   8.00-8.45 

2-й урок  8.55-9.40 

3-й урок  9.55-10.40 

4-й урок  10.55-11.40                    

5-й урок  11.50-12.35                    

6-й урок  12.40-13.25 

7 урок: 13.30-14.15 

8 урок: 14.25-15.10. 

9 урок: 15.20-16.05 

10 урок: 16.15-17.00 

11 урок: 17.05-17.50 

12 урок: 17.55-18.40 

6. Количество классов с татарским языком обучения:  6 – 1а, 2а,  3а, 4а, 5а, 7а 

Количество классов с татарским языком воспитания:  7 –  1в, 2в, 3в, 4б, 5г, 6б, 7б. 

7. Со 2 класса изучается иностранный язык – английский. 

8. Количество групп продленного дня: 

1 кл. – 5 

2 кл. – 5 

3 кл. – 5 

4 кл. – 4 

Всего: 19 

9. Режим ГПД  12.30-17.00 
 

II. Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная 
русско-татарская школа № 161» Советского района г. Казани 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 
161» Советского района г. Казани  построен на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81); 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 
года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 
1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана   и   примерных учебных 

планов для   образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
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общего образования, утверждённые Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» 

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 г. "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
8. Приказ Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734 «О внесении изменений в приказ 
«"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
9. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный  
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

13. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783; 
14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19.01.2018 
№ 08-96 «О методических рекомендациях об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»; 
15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.06.2017г. 
«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  
16. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования от 20.06.2018г. № 
05-192 

17. Устав и образовательные программы школы. 
 

 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа             
№ 161» Советского района г. Казани направлен на достижение следующих целей: 

1. Формирование общей культуры личности, обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ выполнение 

стандарта образования, на уровне достаточном для продолжения образования и 
самообразования; 
2. Адаптация учащихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ; 
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3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
4. Обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 
получению дальнейшего образования, выявление способных и одаренных детей, создание 
условий для развития индивидуальных способностей каждого учащегося; 
5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья.  
 

2. Структура образовательного учреждения 

 

2.2. Основная школа 

 В основной школе федеральный и региональный компонент реализуется в полном 
объеме. Учебный план основной школы предполагает пятилетний цикл обучения в 
режиме 6-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года -  34 учебные 
недели. 

В 5-6-ых классах обучение ведется в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом нового поколения. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России изучаются в 5-6-ых классах за счет внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется по направлениям развития 
личности: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, общественно-полезная деятельность. Внеурочная деятельность ведется за 
рамками учебного плана и более подробно прописана в образовательной программе 
основного общего образования. 

Основная  школа  обеспечивает  становление учебной самостоятельности  

подростков для дальнейшего решения задач профильной старшей школы. В связи с этим 
основное внимание на среднем уровне обучения акцентируется на создании условий для 
формирования у учащихся познавательных интересов, что позволит в дальнейшем 
наиболее точно определить область научных знаний, в рамках которых на старшей 
ступени произойдет определение профиля дальнейшего обучения. В 9-х классах 
организуется предпрофильная подготовка за счет компонента образовательного 
учреждения – курсы по выбору с делением на группы при наполняемости класса 25 и 
более человек.  
 Часы компонента образовательного учреждения используются для углубленного 
изучения учебных предметов и распределяются следующим образом: 
 

Класс/Предме
т 

Общество
знание 

Математика Алгебра Русский 
язык 

Биология Курсы 
предпрофильной 

подготовки 

5А 1 1     

5Б 1 1     

5В 1 1     

6А  1     

6Б  1     

6В  1     

7А   1  1  

7Б   1  1           

7В   1  1           

8А   1 1   

8Б   1 1   

9А      2 
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9Б      2 
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Примерный учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 161» 

Советского района г. Казани 

Предметные области Учебные предметы 

Классы  

 

Всего 
часов 

5 кл.  
 

6 кл.    7 кл.  8 кл.   9 кл.  

Количество часов в неделю  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 4 2 2 2 13 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Родной язык и 
литература на 
родном языке 

Татарский язык 3 4 2 2 3 14 

Татарская 
литература 

2 
2 2 2 2 10 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

 

 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 
искусство 

1 
1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая 
культура 3 

3 3 3 3 15 

Итого 30 32 33 34 35 164 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 
- Математика 

- Русский язык 

- Алгебра 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

Предпрофильная подготовка     1  

Человек и профессия     0,25  

Работаем с текстом     0,25  

Функция: просто, сложно, интересно     0,25  

Политика и право     0,25  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

32 
33 35 36 36 172 
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3.1.1. Календарный учебный график 

I. Продолжительность  учебного года по классам 

Учебный год начинается 1 сентября  
Учебный год заканчивается в: 
1,9, 11 кл. – 25 мая; 
2-8, 10 кл. – 31 мая; 
9, 11 кл. – с учетом расписания государственной итоговой аттестации в новой форме 

в 9-ых классах и в формате ЕГЭ в 11-ых классах. 
Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 
четверти  

Классы  Количество учебных 
недель (дней) 

I четверть 1-4 классы  8 недель  

II четверть 1-4 классы 7 недель  
III четверть 2-4 классы 10 недель 

  1 классы 9 недель 

IV четверть 1-4 классы 9 недель  

 
Продолжительность  каникул  

Каникулы  Классы  Количество дней 

Осенние  1-11 классы 7 

Зимние  1-11 классы 14 

Дополнительная каникулярная 
неделя  

1 классы   7 
 

Весенние  1-11 классы  9 

 

I. Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация  проводится в 1 – 10 классах со 2 по 20 мая 2017 года без 
прекращения учебного процесса. 

II. Проведение ОГЭ в 9 классах 

Срок проведения ОГЭ выпускников устанавливается:  

- в 9-х классах Министерством образования и науки Республики Татарстан 

 

III. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 
По 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 классы; 
По 6-дневной учебной неделе занимаются 2-10 классы. 
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IV. Регламентирование образовательного проөесса на день 

Школа работает в 1 смену. 

Начало уроков в 8.30, продолжительность уроков во 2-10 классах - 45 минут; 

Продолжительность уроков в 1-м классе в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 
минут каждый в традиционной форме, а 4 в нетрадиционной (игра, прогулки, спортивные 
состязания). В ноябре - декабре  по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май   по 4 урока по 
40 минут каждый. В течение учебного дня организуется динамическая пауза. 

Расписание звонков –5-9 классы 

Понедельник - суббота 

Урок Перемена 

№ Время № Время 

1-й урок    8.00-8.45   

  1 перемена  8.45-8.55 

2-й урок    8.55-9.40   

  2 перемена  9.40-9.55 

3-й урок    9.55-10.40   

  3 перемена  10.40-10.55 

4-й урок    10.55-11.40   

  4 перемена  11.40-11.50 

5-й урок    11.50-12.35   

  5 перемена  12.35-12.40 

6-й урок    12.40-13.25   

  6 перемена 13.25-13.30 

7-й урок 13.30-14.15   

 

       VII. Чередование урочной и внеурочной деятельности.  
Занятия по внеурочной деятельности проводятся по особому расписанию во второй 
половине учебного дня, а также во время школьных каникул и при организации 
пришкольных лагерей (весна-лето). 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Основная школа 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Годовая 
отметка 
\диктант с 
грамматиче
ским 
заданием 

Годовая 
отметка 
\диктант с 
грамматиче
ским 
заданием 

Годовая 
отметка 
/Тест 

Годовая 
отметка 
\Сжатое 
изложение  

 Годовая 
отметка 
\Контрольная 
работа в 
формате ОГЭ 
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Литература Годовая 
отметка 
\контрольна
я работа 

Годовая 
отметка 
\контрольна
я работа 

Годовая 
отметка 
\контрольна
я работа 

Годовая 
отметка \ 
контрольная 
работа 

Годовая 
отметка 
\Анализ 
эпизода 
прозаического 
произведения 

Родной язык Диктант 
\контрольна
я работа 

Диктант 
\контрольна
я работа 

Диктант 
\контрольна
я работа 

Диктант 
\контрольная 
работа 

Годовая 
отметка \тест 

Родная литература Годовая 
отметка 
\Работа с 
текстом 

Годовая 
отметка 
\Работа с 
текстом 

Годовая 
отметка 
\Работа с 
текстом 

Годовая 
отметка 
\Работа с 
текстом 

Годовая 
отметка \Тест 

Иностранный язык Годовая 
отметка 
\контрольна
я работа  

Годовая 
отметка 
\тест 

Годовая 
отметка 
\тест 

Годовая 

отметка 
\контрольная 
работа 

Годовая 
отметка \тест в 
формате ОГЭ 

Математика Годовая 
отметка 
\контрольна
я работа 

Годовая 
отметка 
\контрольна
я работа 

Годовая 
отметка 
\контрольна
я работа 

Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа 

Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа в форме 
ОГЭ 

Информатика и 
ИКТ 

   Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа, тест 

 Годовая 
отметка 
\защита 
проекта 

История (включая 
Историю 
татарского народа 
и Татарстана) 

Годовая 
отметка 
\тест 

Годовая 
отметка 
\тест 

Годовая 
отметка 
\тест 

Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка \тест, 
сочинение 

Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

Годовая 
отметка 
\тест 

Годовая 
отметка 
\тест 

Годовая 
отметка 
\тест 

Годовая 
отметка \эссе 

Годовая 
отметка \тест 

География Годовая 
отметка 
\тест 

Годовая 
отметка 
\тест 

Годовая 
отметка 
\тест 

Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка 
\Контрольная 
работа 

Физика Годовая Годовая Годовая Годовая Годовая 
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отметка 
\тест 

отметка 
\тест 

отметка 
\контрольна
я работа, 
тест 

отметка 
\контрольная 
работа 

отметка 
\контрольная 
работа 

Химия    Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа 

Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа 

Биология Годовая 
отметка 
\тест 

Годовая 
отметка 
\тест 

Годовая 
отметка 
\тест 

Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа 

Искусство (музыка 
и ИЗО) 
 

Годовая 
отметка 
\зачёт 

Годовая 
отметка 
\зачёт 

Годовая 
отметка 
\зачёт 

 Годовая 
отметка \зачет 

Технология Годовая 
отметка 
\зачёт 

Годовая 
отметка 
\зачёт 

Годовая 
отметка 
\зачёт 

Годовая 
отметка 
\проект 

 

ОБЖ    Годовая 
отметка \тест 

 

Физическая 
культура 

Годовая 
отметка 
\зачёт 

Годовая 
отметка 
\зачёт 

Годовая 
отметка 
\зачёт 

Годовая 
отметка 

Годовая 
отметка \зачёт 

 

3.1.2. Программа внеурочной деятельности 

Паспорт программы 

Наименование  
Программы 

Программа внеурочной деятельности 

Основные 
разработчики 
Программы 

Администрация школы, педагогический коллектив 

Заказчик 
Программы 

Социум, педагогический коллектив 

Сроки реализации Программные мероприятия охватывают период до 2020 года 

Основные 
разделы 
Программы 

1 модуль Пояснительная записка 

1.1.Цель внеурочной деятельности 

1.2.Задачи внеурочной деятельности 

1.3.Принципы программы 
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1.4.Направления реализации программы 

 2 модуль Форма внеурочной воспитательной работы по 
направлениям: 
2.1.Спортивно-оздоровительное 

2.2.Общекультурное 

2.3.Общеинтеллектуальное 

2.4.Социальное 

2.5.Духовно-нравственное 

 3 модуль Условия реализации программы 

3.1.Кадровое обеспечение 

3.2.Совершенствование кадрового обеспечения 

3.3.Научно-методическое обеспечение и экспертиза 
занятости учащихся во внеурочное время 

 4 модуль Предполагаемые результаты реализации программы 

Основания для 
разработки 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Требования стандарта начального, среднего общего образования к 
структуре основной образовательной программы (утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №323); 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12. 2010 г №1897.  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010г. №1241  «О 

внесении   изменений   в   ФГОС,   утверждённый   приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.09г. №373»; 
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  условиям  и 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 
 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51- 

28/13 общеобразовательного процесса в ОУ. 
 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России 

от  11.02.2000 г. № 101/28-16). 

 Устав МБОУ "СОШ№161"; 

Цель  Создание условий для достижения учащимися необходимого 

 для жизни в обществе социального опыта и формирования 

 принимаемой обществом системы ценностей. 
 Создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время. 
 Создание воспитывающей среды, обеспечивающих активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов  учащихся в свободное 
время. 

 Развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием,  
подготовленной  к  жизнедеятельности  в новых  условиях,  
способной  на  социально  значимую практическую деятельность, 
реализацию добровольческих  инициатив. 

Основные задачи  организации общественно-полезной и досуговой деятельности 
учащегося; 
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 включение учащегося в разностороннюю деятельность; 
 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 
решении общих проблем; 

 воспитание трудолюбия. Способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным 
ценностям: человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура); 

 совершенствование системы мониторинга эффективности 
воспитательной работы в школе; 

 углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 
свободное от учёбы время; 

 организация информационной поддержки учащегося; 
 совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащегося. 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных, универсальных учебных действий у 
выпускников НОО.ООО будут сформированы внутренняя позиция 
учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 
и их выполнение. 

2. Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник 
НОО. ООО овладевают 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. 

3. Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 
выпускники НОО. ООО получат возможность научиться 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, 
в том числе овладевают действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приемы 
решения задач. 

4. Педагогические ориентиры: Культура общения. 

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

Внеурочная воспитывающая деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 
понимается как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 
учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 
деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  

происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа предполагает создание условий для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в 
системе мировой и отечественной культур. 

Программа предполагает  разностороннее раскрытие индивидуальных способностей ребенка, 
которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитие у детей интереса к различным видам 
деятельности, желание активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 
умение самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 
творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 
взаимодействия учащихся в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 
воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 
общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 
общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 
социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 
условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 
способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 
осуществлять в свободное от обучения время. 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 
на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 
проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 
викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и 
научных исследований. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На 
занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого учащегося, чтобы он мог 
ощутить свою уникальность и востребованность. 

 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 
педагогами учреждений дополнительного образования. 

 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников:  
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1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  
 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
 приобретение обучающимися социального опыта;  
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

1.1. Цель внеурочной деятельности:  
 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив.  

 

1.2. Задачи внеурочной деятельности: 
 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся.  
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  
7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  
8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.  
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 
10. Организация информационной поддержки учащихся.  
11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  
 

1.3. Принципы программы: 
 Включение учащихся в активную деятельность.  
 Доступность и наглядность.  
 Связь теории с практикой.  
 Учёт возрастных особенностей.  
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).  
 

 

1.4. Направления реализации Программы 

 В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное направление, общекультурное направление, духовно-

нравственное направление, социальное направление 
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2. Форма внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

     2.1. Спортивно – оздоровительное направление – приоритетное для нашей школы. 
Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 
поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения 
в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – всегда 
актуальна. Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного здоровья 
современного ученика больше, чем врач. 

            Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни 

o             Задачи: Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, 
формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 
сохранению и укреплению здоровья. Реализуется через : 
Работу спортивных секций по футболу, волейболу, настольному теннису  

Организация походов, экскурсий, подвижных игр, «Весёлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований. 

Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, на переменах 
проведение танцевального флешмоба.  

Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.  
Ведение бесед по охране здоровья «Вредные привычки», «Режим дня», «Что такое гигиена». 
Работа спортивных секций по волейболу, ритмике. 

Организация Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 
спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 
Динамические паузы и прогулки в начальной школе. 
Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

 

       2.2. Общеинтеллектуальное направление 

Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных потоков, 
вхождение России в европейское образовательное пространство, справедливо потребовали от 
системы образования смены курса научной парадигмы в сторону формирования мобильной, 
творческой и самостоятельной личности.            Решение проблемы развития творческого 
потенциала младших школьников означает организацию их деятельности, всецело 
направленную на самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их 
приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития современной личности 
младшего школьника становится именно познавательная творческая деятельность самого 
ребёнка. 

            Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания; 

            Решаемые задачи: Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 
способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Данное направление реализуется программами  кружка «Юнит», Кружок по математике 
«Юные Пифагоры»а так же в рамках реализации школьного проекта Хочу все знать  

          2.3.Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека являются 

богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, 
высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 
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            Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного 
мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и 
боевики по телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать воздействие 
на чувство учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, традициями и 
обычаями своего народа, с природой, способными заворожить их.    Цель: раскрытие новых 
способностей обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами 
творческого человека. 

            Задачи: 
-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 
формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 
-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 
-овладение навыками межличностного общения. 

Осуществляется в форме реализации школьного проекта Театры и музеи родного города . 
Посещение классом музеев, театров г Казани.  

 

           2. 4. Духовно-нравственное направление 

            Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, 
позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышать 
чувство личной самодостаточности 

   Задачи:- приобретение школьником социальных знаний;- формирование ценностного отношения 
к социальной реальности;- получение опыта самостоятельного социального действия.Реализуется 
через  

 Экскурсии  изучение истории родного края. 
 Проектная деятельность 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
 фестивали патриотической песни; 
 Курс  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Экскурсии  изучение истории родного края. 
 Проектная деятельность 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
 фестивали патриотической песни; 

 

           2. 5. Социальное направление, затрагивает восприятие жизненных проблем, его ценности и 
смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей. 
Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в повседневной 
жизни. 

   Задачи: 

-сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение 
корректировать своё общение в зависимости от ситуации и участников акта общения; 
-вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и общения, а также 
норм культуры речи; 
-обучить учащихся основным правилам и приёмам эффективного поведения в различных 
ситуациях. 
            В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 
предоставить возможность: 
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- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 
внутренним потребностям; 
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 
развить свои таланты, способности. 
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 
свой выбор; 
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 
активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 
принимающим экологическую культур 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ№161» реализуется через 

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса; 
 организацию деятельности групп продленного дня; 
 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 
 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-психолога) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 
работников образования; 

 деятельность учителей-предметников, работающих в условиях ФГОС. 
Внеурочная деятельность организована по 5 направлениям, каждое из которых предполагает 

организацию определённого вида внеурочной деятельности учащихся. 
 

3.  Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 
 конкретное планирование деятельности;  
 кадровое обеспечение программы;  
 методическое обеспечение программы;  
 педагогические условия;  
 материально-техническое обеспечение.  

3.1. Кадровое обеспечение:  
 

В реализации программы участвуют:  
 педагоги школы, реализующие программу;  

3.2. Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
 

 Задачи Мероприятия 

Подготовка   педагогических Индивидуальные  собеседования  с  преподавателями- 

кадров к работе с учащимися предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

по внеурочной деятельности деятельности в данном направлении. 
Повышение методического Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

уровня всех  участников работниками, специалистами внешкольных учреждений. 
воспитательного процесса Семинары-практикумы в методических объединениях с 

    целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 
    Проведение семинаров по реализуемым программам. 
Обеспечение  комфортных Изыскать   возможности   материального   поощрения 

условий для работы педагогов руководителей  кружков,  спортивных  секций, 
    воспитателя группы продленного дня. 
Активизировать  Организация и проведение общешкольных мероприятий. 
вовлеченность  работников Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

культуры  в систему возможностей педагогов. 
общешкольных мероприятий  
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 Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время. 
 методические пособия;  
 интернет-ресурсы;  
 мультимедийный блок.  

 

 

Создать  банк методических Систематизация авторских разработок педагогов.  

разработок дел школы, Организация обмена опытом педагогов.   

мероприятий, событий      

Разработать  систему Диагностика   запросов   учащихся   на   организацию 

диагностической работы свободного времени.     

педагога-психолога по Диагностика  возможностей школы и  внешкольных 

вопросам  досуговой учреждений   по   организации   свободного   времени 

деятельности обучающихся. учащихся.     

   Информирование педагогического коллектива о 

   результатах диагностики.    

 

 

Предполагаемые результаты реализации программы: 
       Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): приобретениешкольниками знаний об этике и 
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 
основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о правилах конструктивной 
групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 
информации; о правилах проведения исследования. 
       Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 
развитиеценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 
труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  
       Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательскойдеятельности; 
опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 
совместной деятельности с другими детьми. 
В процессе реализации Программы произойдет:  
 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;  
 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;  

Разработать систему Курсы   повышения   квалификации   по   вопросам 

мероприятий,  воспитательной и внеурочной деятельности педагога. 
 

   

обеспечивающую повышение Провести  педагогические  советы  и  заседания  МО  с 

методического уровня участием специалистов внешкольных учреждений. 
педагогов.   

Создать  банк методической Приобретение методической литературы и ее постоянное 

литературы  по организации обновление. 
досуга обучающихся. Систематизация методической литературы. 

  Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

  содержанием имеющейся методической литературы. 
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 укрепление здоровья воспитанников;  
 развитие творческой активности каждого ребёнка;  
 укрепление связи между семьёй и школой.  

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 
атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 
воспитании и образовании детей разного возраста. 

 

Задачами сотрудничества являются: 
 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  
 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 

взрослыми;  
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  
 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 
  непосредственное участие родителей в организации различимых 

форм совместной внеурочной работы с детьми;  
 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях;  
 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежно-

стей для качественной организации данных занятий 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования. 
 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной 
программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 
из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к  уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 
выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования 
и в конце каждого учебного года; 
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 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 
организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 
 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации 
образовательнойпрограммы основного общего образования 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации 
основнойобразовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть 
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 
образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным 
актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни рекомендуемой 
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 
нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 
разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 
образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 
основную образовательную программу основного общего образования, создаются и 
устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 
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 лекционные аудитории; 
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 
 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 
 лингафонные кабинеты; 
 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 
 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 
 автогородки; 
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 
Все помещения должны обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 
оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации может 
быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в 
наличии 

1. Компоненты оснащения 
учебного (предметного) 
кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 
локальные акты 

Имеются в 
наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по предмету 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету 

Имеются в 
наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмет 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства: 

Имеются в 
наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование Имеются в 
наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеются в 
наличии 

2. Компоненты оснащения 2.1. Нормативные документы Имеются в 
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методического кабинета 
основной школы 

федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты: 

наличии 

 2.2. Документация ОУ Имеются в 
наличии 

2.3. Комплекты диагностических 
материалов 

Имеются в 
наличии 

 2.4. базы данных Имеются в 
наличии 

 2.5. Материально-техническое оснащение Имеются в 
наличии 

3. Компоненты оснащения  
мастерских … 

…  

4. … …  

5. … …  

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации 
основнойобразовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 
 единая информационно-образовательная среда региона; 
 информационно-образовательная среда образовательной организации; 
 предметная информационно-образовательная среда; 
 информационно-образовательная среда УМК; 
 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
 информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 
а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 
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 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  
п/п 

Необходимые средства Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Сроки создания 
условий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

I Технические средства имеются  

II Программные инструменты имеются  

III Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки 

имеются  

IV Отображение образовательного процесса в 
информационной среде 

имеются  

V Компоненты на бумажных носителях имеются  

VI Компоненты на CD и DVD имеются  

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 
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компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 
редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 
организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 
образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 
среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 
реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной 
образовательной программы образовательной организации иреализацию предусмотренных 
в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 
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 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
 систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Дорожная карта имеется 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 
образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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Приложение 1 

 

Оценочные и методические материалы Фонд 
оценочных средств для проведения  текущей и 
промежуточной аттестации  в МБОУ «Школа № 161» 

Уровень и (или) 
направленность  
образовательной 
программы  

Учебные 

Предметы 

/класс  

Фонды оценочных средств в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом  
(соответствует/не соответствует)  

Основное общее 
образование  
 

Комплексные 
работы по оценки  

сформированности УУД  

Комплексные работы по оценки сформированности УУД   

 Русский язык Составлены на основе  
 Русский язык, 5 

класс  
 «Русский язык. 5 класс. Тематические тесты по 
программе Т.А. Ладыженской и др. / Л.И. Мальцева. – 

Ростов на Дону: Издатель Мальцев Д.А., М.: народное 
образование, 2014»  
Русский язык. 5-6 классы. Мониторинг качества 
знаний: 30 вариантов типовых заданий с ответами / 
А.Б.Малюшкин, Е.Ю.Рогачева. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая 
тетрадь. 6 класс. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

Русский язык, 6 
класс  

 «Тесты по русскому языку: 6 класс: к учебнику ч. I-II, 
Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранов и др. «Русский язык. 
6 класс» / Е.В. Селезнева –М.: Издательство 
«Экзамен», 2013. 
Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 
русскому языку:6 класс. -2-е издание, М.:ТЦ 
Сфера,2014г. 

Русский язык, 7 
класс  

 «Тесты, проверочные и контрольные работы по 
русскому языку: 7 кл.: Пособие для учителя / Т.А. 
Костяева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2004г.  

Русский язык, 8 
класс  

Русский язык. Тематические тесты. 8 класс: учеб. 
пособие для общеобразовательных организаций 
/Л.Ю.Клевцова, Л.А. Шубукина.-М.:Просвещение,2016г 

Русский язык, 9 
класс  

Быданова Г.А. Тесты для проверки знаний и умений 
учащихся. Диктанты. Кн. для учителя. М.: 
Просвещение, 2014. 
ОГЭ Русский язык: тестовые экзаменнационные 
варианты под ред. И.П. Цыбулько.-М.:Национальное 
образование: ФИПИ 2017г. 

 Литература Составлены на основе: 
 Литература, 5 

класс 

Пранцова Г.В. Уроки литературы: метод. рекомендации 
по развитию речи учащихся: 5-6 классы. – М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2006 

Литература, 6 
класс  

«Готовимся к сочинению» Н.А. Шапиро, М.: 
Просвещение, 2016г  
В.Я. Коровина и др. «Читаем, думаем, спорим…» 
Дидактический материал по литературе, 6 класс.-5-е 
издание переработанное и допол.. М.: ВАКО,  2014г. 
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Литература, 7 
класс  

 «Литература: Тесты. 5-8 кл.: Учебно – методическое 
пособие / Авт.-сост. Н.Н. Коршунова, Е.Ю. Липина. – 4-е 
изд., стереотип. М.: Дрофа, 2013 

Литература, 8 
класс  

Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Тесты. 8 
класс. – М.:ТЦ Сфера, 2014г.  

Литература, 9 
класс  

Дидактические материалы по литературе 9 класс./авт. 
составитель В.Я. Коровина и др., М.: Просвещение, 
2015г. 
Литература. 5-1 классы: тесты для текущего и 
обобщающего контроля/авт.составитель Н.Ф.Ромашина. 

 Иностранный 
язык 

Составлены на основе:   

 

 

 

 

Иностранный 
язык, 5 класс  

Афанасьева О.В. Английский язык. 5 класс. Лексико-

грамматический практикум к учебнику О.В. 
Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой/ О.В.  
Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова.  
- М.: Дрофа, 2015.  

Иностранный 
язык, 6 класс  

Афанасьева О.В. Английский язык. 5 класс. Лексико-

грамматический практикум к учебнику О.В. 
Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой/ О.В.  
Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. - М.: Дрофа, 
2015. 

 «Контрольно – измерительные материалы.  
Английский язык: 6-й класс: к УМК М.З.  
Биболетовой и др. «Enjoy English»  
(Обнинск: Титул), 2013  

Иностранный 
язык, 7 класс  

 «Контрольно – измерительные материалы.  
Английский язык: 7-й класс: к УМК М.З.  
Биболетовой и др. «Enjoy English»  
(Обнинск: Титул), 2013  

Иностранный 
язык, 8 класс  

 «Контрольно – измерительные материалы.  
Английский язык: 8-й класс: к УМК М.З.  
Биболетовой и др. «Enjoy English»  
(Обнинск: Титул), 2013  

Иностранный 
язык, 9 класс  
 

Л.М. Гудкова, О.В. Терентьева ОГЭ-2017, М.: АСТ: 
Астрель, 2017г. 
 «Английский с удовольствием,»/ «Enjoy English»  

 Математика 

 

Составлены на основе:   

 Математика, 5 
класс  

1. Дидактические материалы по математике. 5 
класс, к учебнику Зубаревой И.И., Мордковича А.Г. -

 Рудницкая В.Н. 
2. Математика. 5 класс. Самостоятельные 

работы.  Зубарева И.И., Мильштейн М.С., Шанцева 
М.Н. 7-е изд., стер. - М.: 2013 

3. 3.Математика. 5 класс. Тетрадь для контрольных 
работ. Зубарева И.П., Лепешонкова И.П. 5-е изд., стер. - 
М.: 2012. 

4. Математика. 5 класс. Блицопрос.  Тульчинская 
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Е.Е 5-е изд., стер. - М.: 2013  

Математика, 6 
класс  

1.Математика. 6 класс. Самостоятельные 
работы. Зубарева И.И., Лепешонкова И.П., Мильштейн 
М.С.3-е изд., стер. - М.: 2009.  

2. Математика. 6 класс. Тетрадь для контрольных 
работ. Зубарева И.И., Лепешонкова И.П.6-е изд., стер. - 
М.: 2013.  

3. Математика. 6 класс. Контрольные измерительные 
материалы. Глазков Ю.А., Ахременкова В.И., Гаиашвили 
М.Я.М.: 2014.   

Математика, 7 
класс  

1. Дидактические материалы по алгебре. 7 класс, к 
учебнику Мордковича А.Г. - Попов М.А.2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: 2014.  
2. Алгебра. 7 класс. Самостоятельные 
работы.  Александрова Л.А.10-е изд., стер. - М.: 2014.  
3. Алгебра. 7 класс. Блицопрос.  Тульчинская Е.Е.4-

е изд., испр. и доп. - М.: 2008 

4. Дидактические материалы по геометрии. 7 класс. К 
учебнику Атанасяна Л.С. «Геометрия. 7-9 классы» -

 Мельникова Н.Б., Захарова Г.А. 
5. Тесты по геометрии. 7 класс. К учебнику Атанасяна 
Л.С. и др. - Звавич Л.И., Потоскуев Е.В.М.: 2013.   

Математика, 8 
класс  

1. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные 
работы.  Александрова Л.А.   М.: 2013.  

2. Алгебра. 8 класс. Контрольные 
работы.  Александрова Л.А. 6-е изд., стер. - М.: 2014.  

3. Тесты по алгебре. 8 класс. К учебнику 
Мордковича А.Г.  Ключникова Е.М., Комиссарова 
И.В.2-е изд., стер. - М.: 2011 

4.Дидактические материалы по геометрии. 8 класс. К 
учебнику Атанасяна Л.С. - Мельникова Н.Б., Захарова 
Г.А.М.: 2014.  

5. Геометрия. 8 класс. Контрольные измерительные 
материалы. Рязановский А.Р., Мухин Д.Г.М.: 2014 

Математика, 9 
класс  

1.Алгебра. 9 класс. Самостоятельные 
работы.  Александрова Л.А.М.: 2015.  

2. Алгебра. 9 класс. Тематические проверочные 
работы в новой форме.  Александрова Л.А.2-е изд., стер. 
- М.: 2012.  

3. Контрольные и самостоятельные работы по 
алгебре. 9 класс. К учебнику Мордковича А.Г. Попов 
М.А.4-е изд., перераб. и доп. - М.: 2011.  

4.Геометрия. 9 класс. Контрольные измерительные 
материалы. Рязановский А.Р., Мухин Д.Г 

5. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре 
и геометрии. 9 класс. Журавлев С.Г. и др.М.: 2016 

6.Геометрия. 9 класс. Тестовые материалы для оценки 
качества обучения. Карташева Г.Д.М.: 2012.  

 Информатика Составлены на основе:  
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 Информатика, 8 
класс  

1. Информатика. Рабочая тетрадь для 8 класса.  Босова 
Л.Л.  М.: 2012. — 95 с. 

Информатика, 9 
класс  

1.Информатика. Экзамен в новой форме. Тренировочные  
варианты экзаменационных работ для проведения ГИА в 
новой форме. - М.: Астрель, 2017г  
2.«Информатика. 9 класс. Тематические тесты для 
подготовки к ГИА – 9: базовый, повышенный, высокий. 
/ Под  ред. Ф.Ф. Лысенко, Л.Н. Евич. – Ростов – на – 

Дону: Легион – М, 2017   
 История Составлены на основе: 
 История, 5 класс  Контрольно-измерительные материалы. История 

Древнего мира: 5 класс/Сост. К.В.Волкова –М.: ВАКО, 
2011.  

История, 6 класс  История России. Контрольные работы. 6 класс/Сост. 
И.А. Артасова –М.: Просвещение 2016г. 
История средних веков. 6 класс Проверочные и 
контрольные работы/Сост. Е.А. Крючкова –М.: 
Просвещение 2014  

История, 7 класс  1. «Тесты по истории России: к учебнику  
А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. 
Конец XVI – XVIII века. 7 класс» (М.: Просвещение): 7 
класс / Т.П.  Андреевская. – 3-е изд., стереотип. – М.: 
ЭКЗАМЕН, 2011  
2. «Тесты по новой истории. 1500 – 1800: 7 кл.: к 
учебнику А.Я. Юдовской, П.А.Баранова, Л.М. 
Ванюшкиной «Новая история. 1500 – 1800. 7 класс» / 
О.В. Давыдова . – М.: Экзамен, 2012  

История, 8 класс  1. Соловьев Я.В. История России XIX век. Итоговая 
аттестации типовые тестовые задания. 8 класс- М.: 
Издательство «Экзамен», 2013  

2. Тесты по истории России, 8 класс, Симонова Е.В. к 
учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История 
России, XIX век». Издательство Просвещение, 2013  

История, 9 класс  История России. Тестовые задания: 9 класс. Сост. А.В. 
Иванов, И.А. Гиниятуллина, Н.А. Левина, М.: 
Просвещение, 2014 

Всеобщая история. Новейшая история. Проверочные и 
контрольные работы. 9 класс/Сост. П.А. Баранов, - М.: 
2015г. 

 Обществознание Составлены на основе:   
 Обществознание, 

5 класс 

Тестовые тематические контрольные работы. Сост. 
Е.Корольков.-М.: Академкнига. 

Обществознание, 
6 класс  

Тестовые тематические контрольные работы. Сост. 
Е.Корольков.-М.: Академкнига. 

Обществознание, 
7 класс  

 «Контрольно – измерительные материалы.  
Обществознание: 7 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: 
ВАКО, 2011»  
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Обществознание, 
8 класс  

 «Контрольно – измерительные материалы.  
Обществознание: 8 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: 
ВАКО, 2011»  

Обществознание, 
9 класс  

Обществознание. Тестовые задание. Г.В. Коваль, М.: 
Просвещение,2014г. 
Обществознание. Ю. Антонов М.: ВАКО, 2012 

 География Составлены на основе  
 География, 5 

класс  
География. Итоговая аттестация. Типовые тестовые 
задания. 5 класс. – М.:  
«Экзамен», 2016г.  

 География, 6 
класс 

Рабочая тетрадь по географии, Начальный курс, 
Землеведение, 6 класс, С комплектом контурных карт, 
Баринова И.И., Суслов В.Г., 2010 

 География, 7 
класс 

Рабочая тетрадь по географии, Начальный курс, 
Землеведение, 6 класс, С комплектом контурных карт, 
Баринова И.И., Суслов В.Г., 2010 

 География  
8 класс  

География, 8 класс, Диагностическая работа, 
Спецификация, 2016 

География, Дидактические материалы, 8 
класс,Баринова И.И., Соловьев М.С., 2016. 

 География, 9 
класс  

1.«География. Подготовка к ОГЭ – 2017г. Подготовка к 
ГИА: учебно-методическое пособие/А.Б. Эртель. – 

Ростов н/Д: Легион, 2017 

2.География. 8-9 классы. Работа с различными 
источниками информации. Диагностика предметных и 
метапредметных результатов. Подготовка к ГИА: 
учебно-методическое пособие/А.Б. Эртель. – Ростов 
н/Д: Легион, 2017 

 Биология Составлены на основе  
 Биология, 5 класс  Г.А. Воронина «Тесты по биологии» к учебнику Н.И. 

Сонина, А.А. Плешакова «Биология. Введение в 
биологию. 5 класс.» М.: Издательство «Экзамен», 2013» 

 Биология, 6 класс  Составлены на основе:   
«Тесты по биологии: 6 класс: к учебнику В.В. 
Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 
класс» / Е.М. Бенуж. М.: Издательство «Экзамен», 
2013»  

 Биология, 7 класс  Г.А. Воронина «Тесты по биологии» к учебнику 
Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Многообразие живых 
организмов. 7 класс», Издательство «Экзамен», 2013» 

 Биология, 8 класс  Краева Е.В., «Тесты по биологии» 8 класс,  к учебнику 
Н.И. Сонина, М.И. Сапина «Биология. Человек. 8 класс.» 
Издательство «Экзамен», 2013 

 Биология, 9 класс   «ГИА 2017. Биология: тренировочные задания: 9 класс / 
Г.И. Лернер. – М.: Эксмо, 2017. – (Государственная 
(итоговая) аттестация (в новой форме): 9 класс. 
Тренировочные задания)  
ОГЭ – 2017 Н.А. Богданов «Биология. Типовые тестовые 
задания» Издательство «Экзамен» Москва 2017 
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 Физика Составлены на основе:   
 Физика, 7 класс  1. Контрольные работы в новом формате 7 класс Автор: 

И.В.Годова 2013 г. 
2. Контрольные работы  и самостоятельные работы 7 класс
3. Автор: О.И.Громцева 2014 г. 
4. Контрольные работы  и самостоятельные работы 7 класс
5. Автор: Л.А.Кирик 2014 г. 
6. Разноуровневые задания 7 класс Автор: А.Е.Марон 2009 

г. 
 Физика, 8 класс  1. Контрольные работы в новом формате 8 класс Автор: 

И.В.Годова 2013 г. 
2. Контрольные работы  и самостоятельные работы 8 класс
3. Автор: О.И.Громцева 2014 г. 
4. Контрольные работы  и самостоятельные работы 8 класс
5. Автор: Л.А.Кирик 2014 г. 
6. Разноуровневые задания 8 класс Автор: А.Е.Марон 2009 г.

 Физика, 9 класс  1. Контрольные работы в новом формате 9 класс 

2. Автор: И.В.Годова 2013 г. 
3. Контрольные работы  и самостоятельные работы 9 класс
4. Автор: О.И.Громцева 2014 г. 
5. Контрольные работы  и самостоятельные работы 9 класс
6. Автор: Л.А.Кирик 2014 г.  

 Химия Составлены на основе:  
 Химия, 8 класс  «Химия. Дидактический материал. 8-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. Организаций / 
О.С. Габриелян  – М.: Дрофа 2014»  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1. Цели и задачи образовательной программы  

 Образовательная  программа   МБОУ «Школа № 161» формировалась, исходя из положений 
закона Российской Федерации «Об образовании», где в статье 9 поясняется, что  образовательная  
программа  определяет содержание образования определѐнного уровня и направленности, а также 
(статья 15), что еѐ разработка и утверждение относятся к компетенции  образовательных  учреждений.  

Образовательная программа школы разработана на основе нормативных 

документов: 
- Конституция РФ; 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- «Типовое положение об общеобразовательном учреждении», утверждено постановлением 
Правительства РФ от 19.03.01 № 196;  

- «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования», утверждѐн 
приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 - «Федеральный базисный учебный план 
общего образования», утверждѐн приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312; 

- «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года», утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации № 1756-р от 29 декабря 2001 года; 

-Устав МБОУ « Школа № 161». 

     Образовательная программа является общей программой деятельности администрации школы, 
учителей, родителей и детей.    

   Назначение настоящей образовательной программы - организовать взаимодействие между 
компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, ступенями 
образования.   

   Реализация программы запланирована на 2014-2019 учебные  годы. 

Главными ценностями образовательной  программы  школы  являются:  
• право каждого ребѐнка на получение образования в соответствии с его индивидуальными 

способностями и возможностями;   
• признание интересов ребѐнка, признание его успехов, создание условий для его 

самореализации;   
• право педагога на творчество;   
• психологический комфорт всех субъектов педагогического взаимодействия;   
• сотворчество учащихся, учителей и родителей во всех сферах жизни школы;   
• демократические, партнѐрские отношения между взрослыми и детьми;   уважительное 

отношение к Школе и еѐ традициям.   
Главная цель  образовательной  программы  — воспитание свободного, творчески 

мыслящего, широко образованного человека, адаптированного к жизни в обществе.  
Цель и ценности  образовательной  программы  позволили определить основные принципы 

реализации программы  школы, учитывающие ожидания учащихся и их родителей. К числу таких 
принципов педагогический коллектив относит:  

• принцип — создание развивающей среды, способствующей максимальному раскрытию 
личностного, интеллектуального и творческого потенциала каждого учащегося;   

• принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребѐнка;   
• принцип мотивированно - ориентированного обучения   
Из главной цели  образовательной  программы  и принципов еѐ реализации вытекают цели 

школьного образования, дифференцированные по уровням обучения: 
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II уровень (основная школа): 
• освоение обязательного минимума содержания основного общего образования;   
• осознание значимости учебной деятельности для развития современной отечественной 

культуры и общества;   
• развитие мотивации к учебной деятельности;   
• развитие культуры умственного труда;   
• развитие навыков самообразования;   
• создание условий для выбора допрофессионального  образовательного  маршрута.   
Учащиеся, получившие основное общее образование должны:  

• освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 
предметам школьного учебного плана;   

• приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами 
коммуникации;   

• овладеть навыками общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 
классификация, выделение главного);   

• знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое достоинство, 
собственный труд и труд других людей.   

• осознанно подходить к выбору профиля обучения в старшей школе.  
 

Требования к уровню освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования  

     II уровень обучения (5-9 классы)  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Целевое назначение 

- реализация в полном объѐме конституционных прав детей на образование;  
- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом 

ОУ РФ и РТ;  
- создание условий для освоения учащимися обязательного минимума содержания 

образования данного уровня;  
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;  
- сохранение и поддержка физического и психического развития детей;  
- создание условий для адаптации учащихся к особенностям основной школы;  
- предоставление возможности учащимся определиться в своих склонностях и интересах  

учебной деятельности;  
- создание условий для формирования умений самостоятельного выбора профиля для 

дальнейшего обучения в средней школе или при выборе варианта индивидуального образовательного 
маршрута;  

- формирование познавательных способностей (умение рассуждать, анализировать, 
обобщать);  

- создание условий для формирования учебной самостоятельности и ответственности;  
- развитие у  учащихся познавательного интереса и творческих способностей;  
- развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками;  
- развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, ассоциативного 

мышления, образного восприятия окружающего мира);  
- воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно относящейся к 

себе, окружающему миру  людей и миру природы;  
Ведущие задачи: 
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 создание условий для становления отношения ребенка к миру и к 
себе, своим  потребностям, стремлениям, желаниям, развитие разных возможностей 
мировосприятия;  

 поддержка инициативности, самостоятельности, навыков 
сотрудничества  учащихся в разных видах деятельности.  

 Характеристика учащихся, которым  адресована образовательная программа общего 
образования  

Возраст:  11-15 лет  

Уровень готовности к усвоению 
программы:  

Успешное овладение 
образовательной программой начальной 
ступени обучения  

Состояние здоровья:  Отсутствие медицинских 
противопоказаний для обучения  

Технология комплектования:  Комплектование 5 класса на 
основе 4-го класса своей школы.  

Продолжительность обучения  5 лет  

Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает: 
• Доведение до сведения родителей информации о реализуемых на 

предстоящем  этапе обучения образовательных 

программах (школьный сайт, родительские собрания, стенд, печатная информация, беседы с 
администрацией и педагогами школы);  

• Изучение образовательных потребностей семьи (опросы, анкеты);  
• Сбор информации и на ее основе анализ сформированности 

познавательных  интересов, мотивации учения (в течение учебного года);  
• Педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной  

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной 
аттестации);  

• Проведение педагогического консилиума по определению наличия у учащихся  
оснований для выбора ОП;  

• Коррекционная работа с учащимися и родителями.  
 Ожидаемый результат  
 Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в  

соответствии с государственными образовательными стандартами.  
 Выход на начальный    уровень функциональной грамотности,        

предполагающий его полное достижение к окончанию основной школы.  
 Освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к  

дальнейшему обучению.  
 Достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего  

образовательного маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ; оценочное 
соотнесение профессиональных намерений и собственных возможностей, 
подготовленность в предметной области, необходимой для получения дальнейшего 
профильного образования.  

 Достижение такого уровня образованности в предметных областях знания,  
который позволит учащимся успешно продолжить обучение в профильной школе или 
других учебных заведениях.  

 Овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями,  
необходимыми для творческой и поисковой деятельности в выбранном профиле.  
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 Сформированность основных ключевых компетенций и получение 
социально- значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию 
качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации.  

Выпускник основной школы - это ученик:  
• успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне в  

соответствии с учебным планом и  государственным образовательным стандартом;  
• достигший уровня учебной  самостоятельности для     продолжения    
образования в  профильных классах по программам,    обеспечивающим    углубленную    

подготовку    учащихся    по    предметам предлагаемых профилей;  
• обладаюший устойчивой мотивацией к продолжению обучения;   
• умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший  

навыками неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в 
различных ситуациях и с людьми, 
отличающимися друг от друга по возрасту и другим признакам;  

• с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны 
своей  личности в жизнедеятельности класса и школы;  

• способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся  
деятелей и произведений литературы и искусства;  

• знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями,   
способный  разработать  и  реализовать  индивидуальную  программу  физического 

совершенствования.  
 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программы отдельных предметов, курсов 

Основу базовой образовательной программы для II уровня обучения составляют типовые 
учебные программы, утвержденные МО и Н РФ,   

Обязательным условием реализации учебных программ является принцип преемственности.   
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. Сферы и 

ситуации речевого общения.Функциональные разновидности языка1. Основные особенности 
разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официальноделового), 
языка художественной литературы.  

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 
выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического(выступление, статья, интервью, 
очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей.  

Культура речи. Критерии культуры речи.  

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста.  

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста.  
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

                                                
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников.  



7 

 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной 
и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 
определенной функциональной разновидности языка.  

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, 
говорением, письмом.  

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 
речевого общения.   

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 
ресурсы Интернета.  

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и 
ситуацией общения.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, 
отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  
(языковедческой) компетенций  
Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 
Общие сведения о языке  
Роль языка в жизни человека и общества.  
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения.  
Русский язык – язык русской художественной литературы.  
Понятие о русском литературном языке и его нормах.  
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних 

лет.  
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Система языка  
Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.  
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука 

и буквы. Фонетическая транскрипция.  
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. Связь 

фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики.  
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи 

с точки зрения орфоэпических норм.  
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.  
Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 
окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов.  
Основные выразительные средства словообразования.  
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.  
Лексика и фразеология  
Слово – основная единица языка.  
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова.  
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Синонимы. Антонимы. Омонимы.  
Стилистически окрашенная лексика русского языка.  
Исконно русские и заимствованные слова.  
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.  
Фразеологизмы; их значение и употребление.   
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  
Морфология  
Система частей речи в русском языке.  
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  
Служебные части речи.  
Междометия и звукоподражательные слова.  
Основные морфологические нормы русского литературного языка.  
Основные выразительные средства морфологии. 
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.  
Синтаксис  
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.  
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные.  
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.  
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные.  
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.  
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.  
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 
Сложные предложения с различными видами связи.  
Способы передачи чужой речи. 
Текст. Смысловые части и основные средства связимежду ними.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.  
Основные выразительные средства синтаксиса.  
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.  
Правописание: орфография и пунктуация  
Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем.  
Правописание Ъ и Ь.  
Слитные, дефисные и раздельные написания.  
Прописная и строчная буквы.  
Перенос слов.  
Соблюдение основных орфографических норм.   
Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.  
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге.  
Сочетание знаков препинания.  
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  
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Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России.  
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.  
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 
значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.).  

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.  
 

Обязательнгый минимум содержания по литературе 

Русский фольклор  
Русские народные сказки(волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке). 
Народные песни, загадки, пословицы, поговорки2.  

Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения – в сокращении).   

Древнерусская литература  
«Слово о полку Игореве» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 
Три произведения разных жанров по выбору. 
Русская литература xviii века  
М.В. Ломоносов 

Одно стихотворение по выбору. 
Д.И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль».   
Г.Р. Державин 

Два произведения по выбору.  
А.Н. Радищев  
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).  
Н.М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза».  
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения литература XVIII 

века изучается обзорно с чтением фрагментов вышеуказанных произведений.  
Русская литература xix века  
И.А. КрыловЧетыре 

басни по выбору.  
В.А. ЖуковскийБаллада 

«Светлана».  
Одна баллада по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения).  
Два лирических стихотворения по выбору.   
А.С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения – в сокращении).  

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню 
чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя 
дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть 
может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», а также три 
стихотворения по выбору.  

                                                
2 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников.  
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Одна романтическая поэма по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения – в сокращении).  

«Повести Белкина» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 
– одна повесть по выбору).  

Повесть «Пиковая дама» (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения).  

«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору) (только для образовательных учреждений 
с русским языком обучения). 

Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения оба романа изучаются в сокращении).  

Роман в стихах «Евгений Онегин» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения – обзорное изучение с чтением отдельных глав).   

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая 
нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» 
(«В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 
«Родина», «Пророк», а также три стихотворения по выбору.  

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова», «Мцыри» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 
обе поэмы изучаются в сокращении).  

Роман «Герой нашего времени» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения изучаются повести «Бэла» и «Максим Максимыч»).  

Поэты пушкинской поры  
Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору (только для образовательных учреждений с 
русским языком обучения).   

Н.В. Гоголь 

Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), «Тарас Бульба», 
«Шинель» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения указанные 
повести изучаются в сокращении).  

Комедия «Ревизор» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 
– в сокращении).  

Поэма «Мертвые души» (первый том) (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения – отдельные главы).  

А.Н. Островский 

Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения – в сокращении). И.С. Тургенев 

«Записки охотника» (два рассказа по выбору). 
«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору).  
Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения).  
Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», а также 
три стихотворения по выбору. А.А. Фет 

Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также три стихотворения по 
выбору.  

А.К. Толстой  
Три произведения по выбору.  
Н.А. Некрасов 
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Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два стихотворения по 
выбору.  

Одна поэма по выбору.  
Н.С. Лесков  
Одно произведение по выбору.  
М.Е. Салтыков-ЩедринТри 

сказки по выбору.  
Ф.М. Достоевский 

Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения).  

Л.Н. ТолстойОдна 
повесть по выбору.  

Один рассказ по выбору.  
В.М. Гаршин  
Одно произведение по выбору.  
А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору.  
В.Г. Короленко  
Одно произведение по выбору. 

Русская литература хх века  
И.А. Бунин 

Два рассказа по выбору.  
А.И. Куприн  
Одно произведение по выбору.  
М. Горький  
Два произведения по выбору.  
А.А. Блок 

Три стихотворения по выбору.  
В.В. Маяковский 

Три стихотворения по выбору. 
С.А. Есенин 

Три стихотворения по выбору.  
А.А. Ахматова  
Три стихотворения по выбору.  
Б.Л. Пастернак  
Два стихотворения по выбору.  
М.А. Булгаков Повесть 

«Собачье сердце».  
М.М. Зощенко  
Два рассказа по выбору.  
А.П. Платонов Один 

рассказ по выбору.  
А.С. Грин  
Одно произведение по выбору.  
К.Г. Паустовский Один 

рассказ по выбору.  
М.М. Пришвин  
Одно произведение по выбору.  
Н.А. Заболоцкий  
Два стихотворения по выбору.  
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А.Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору).  
М.А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека».   
В.М. Шукшин  
Два рассказа по выбору. 

А.И.Солженицын  
Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения).  
Рассказ «Как жаль» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения).  
Русская проза второй половины ХХ века  
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, 

Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распу-тин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие,  
В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов.  
Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Русская поэзия второй половины ХХ века  
И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава,  
Н.М.Рубцов.  
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.  
Литература народов России 3 
Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Меге 

Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр».   
Одно произведение по выбору во фрагментах.  
Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К.  
Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.  

Произведения не менее двух авторов по выбору.  
Зарубежная литература 

Гомер 

«Илиада», «Одиссея» (фрагменты).  
Античная лирика Два 

стихотворения по выбору.  
Данте  
«Божественная комедия» (фрагменты).   
М. Сервантес  
Роман «Дон Кихот» (фрагменты).  
У. Шекспир 

Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения обе трагедии изучаются в сокращении).  

Два сонета по выбору.  
Ж.-Б. МольерОдна 

комедия по выбору.  
И.-В. Гете 

«Фауст» (фрагменты).  
Ф. Шиллер   
Одно произведение по выбору.  
Э.Т.А. Гофман  
Одно произведение по выбору.  

                                                
3 Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской Федерации.  



13 

 

Дж. Г. Байрон  
Одно произведение по выбору. 

П. Мериме  
Одно произведение по выбору. 
Э.А. По  
Одно произведение по выбору. 
О. Генри  
Одно произведение по выбору. 
Д. Лондон  
Одно произведение по 

выбору. А. Сент-Экзюпери  
Сказка «Маленький принц».  
Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, В.Гюго, 

Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, В.Скотт,  
Р.Л.Стивен-сон, М.Твен, Э.Хемингуэй.  
Произведения не менее трех авторов по выбору.  
 

Родной язык. (Татарские группы)  
 

Укучыларның белем, осталык һәм күнекмәләренә таләпләр  
Фонетика:  
Сузык һәм тартык авазларның классификациясен, сингармонизм законын, аңлау һәм ирен гармониясе 
үзенчәлекләрен белү һәм сөйләмдә дөрес куллану.  
Татар телендә иҗек калыплары, сүзләрне дөрес басым белән әйтү. Җөмләләрдә логик басымны дөрес 
билгеләү, тиешле интонация белән сөйләү.  
Аваз һәм хәрефләрне аера белү. Алфавитны истә калдыру. Сүзләргә фонетик анализ ясау.  
Орфографик сүзлекләрдән файдалану.  
Лексикология һәм фразеология:  
Татар теленең сүзлек составын килеп чыгуы, кулланылу өлкәсе һәм кулланылу активлыгы буенча бәяли 
белү.  
Сузләрне һәм фразеологизмнарны урынлы куллану, аларның мәгьнәләренә аңлатма бирә белү. Омоним, 
синоним, антоним сүзләрне дерес куллану.  
Терле типтагы сүзлекләрдән файдалана белү.  
Суз тозелеше нам суз ясалышы:  
Сузләрнең мәгънәле кисәкләренә аңлатма бирә белү. Тамырдаш сүзләр табу. Сүзләрне төзелеше һәм 
ясалышы буенча тикшерү.  
Татар телендә сүзләрнең ясалыш ысулларын белү.  
Морфология:  
1. Сүз төркемнәрен лексик-грамматик мәгьнәсе, морфологик һәм синтаксик билгеләре буенча аера һәм 
аларны таный белү. Морфологик анализ ясау.  
2. Өйрәнелгән сүз торкемнәре белән жөмләләр һәм текстлар төзү. Сүз теркемнәренең төрле ысуллар белән 
ясалышын белү.  
Синтаксис:  
1. Сүзтезмәләргә, гади һәм кушма жөмләләргә синтаксик анализ ясый белү.  
2. Сүзтезмәне жөмләдән аера белү. Сүз төркеме белән жөмлә кисәген дөрес билгеләү.  
3. Аерымланган жөмлә кисәкләре, эндәш һәм кереш сүзләр кергән җөмләләр төзү.  
4. Туры һәм кыек сөйләмне дөрес куллану, алар кергән жемләләр төзү.  
5. Кушма җөмләләрнең схемасын төзү.  
6. Текстның үзенчәлекле билгеләрен белү. Аның стилен дөрес билгеләү 

7. Җөмләдәге сүз тәртибен билгеләү.  
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Пунктуация:  
1. Җөмлә һәм текстта тыныш билгеләре куелырга тиешле урыннарны дөрес табу. Бирелгән җөмлә һәм 
текстта куелган тыныш билгеләренә анлатма бирү.  
 

2. Диалог, туры һәм кыек сөйләм янында тыныш билгеләрен куя белү.  
 

Сөйләм эшчәнлеге:  
1. Укучыларньң үз тәҗрибәсеннән чыгып, диалогик һәм монологик сөйләм оештыра белүе.  
2. Укыган яки тыңлаган текстның эчтәлеген сөйләү, планын төзү.  
3. Бирелгән план буенча сочинение язу.  
4. Әдәби геройларны сурәтләп бирү.  
5. Караган спектакль буенча хикәя төзү (телдән яки язма).  
6. Программа буенча укылган китапның эчтәлеген сөйләү яки язу.  
7. Эш кәгазьләреннән гариза, белдерү, ышаныч кәгазе h.6. язу.  
8. Якын дустыңа яки туганыңа хат язу.  
9. Укытучы биргән яки укучы үзе сайлаган китапка аннотация язу.  
10. Сочинение элементлары булган изложениеләр язу.  
11. Стилистик хаталары булган жөмләләрне яки текстны төзәтү.  
12. Татарчадан русчага яки русчадан татарчага тәржемә итү күнегүләре эшләү.  
 

Родная   литература (татарские группы) 

 

 Укучылар үзләштерергә тиешле күнекмәләр:  
төрле жанрдагы әдәби әсәрләрне аңлап һәм сәнгатьле уку, аларга карата мөстәкыйль мөнәсәбәтенне 
булдыру;  
әдәби әсәрне сюжет-композия, тел-стиль ягыннан анализлау; шигъри текстларны яисә чәчмә әсәрләрдән 
өзекләрне яттан сөйләү;  
сайлап алып яки тәкъдим ителгән язучыньң тормыш юлын, ижатын үз карашыңа нигезләнеп сөйләү;  
фольклор әсәрләренең төрен, жанрын билгеләү һәм аларда үткәрелгән төп фикерне исбатлау;  
әсәр буенча план төзү һәм алар турында бәяләмә сочинение яки изложение язу;  
әдәби әсәрләр буенча ижади инша (сочинение) язу; татар, тугандаш халыклар һәм рус әдәбиятындагы 
тематик яктан якын  
әсәрләрне чагыштырып өйрәнү, милли үзенчәлекләрне ачыклау; рус телендәге әдәби текстларны татарчага 
һәм киресенчә татар  
телендәгеләрен рус теленә тәрҗемә итү.  
Укучылар үзләштерергә тиешле мәгълумат:  
өстәмә белем чыганакларыннан язучыларның тормышы һәм иҗаты турында;  
татар әдәбиятының һәм сәнгатенең кһренекле вәкилләре, аларның ижаты турында;  
әдәби әсәрне, язучы ижатын мөмкин кадәр мөстәкыйль анализлау, чор белән бәйләү өчен кирәкле булган 
тарихи, сәяси һ. б. мәгълуматлар.  
Предметара эшчәнлек алып бару юнәлешләре:  
әдәбиятны музыка, рәсем сәнгате белән бәйләп, сүз сәнгатенең кыйммәтен курсәтү, матурлыкны танырга 
өйрәтү;  
әдәбиятны татар тел белеме белән бәйләп, әдәби әсәр теленең үзенчәлекләрен, әсәр стиле кебек 
төшенчәләрне житкерү;  
татар әдәбиятын рус әдәбияты, башка халыклар әдәбиятлары белән бәйләп укытып, әдәбиятлар арасындагы 
уртак проблемаларны, уртак кыйммәтләрне курсәтү аша дөнья культурасы, кешелек тарихы төшенчәләрен 
үзләштерүләре;  
әдәбиятны тарих, жәмгыять белеме, экология предметлары белән бәйләп, дөнья, яшәү, табигать, кешелек 
жәмгыяте турында кузаллау формалаштыру.  
Укучының шәхси үсеш-үзгәреше:  
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активлыкка, мөстәкыйль фикер йөртүгә, акыл һәм рухи эшчәнлеккә өйрәнү, шәхес буларак формалашуның 
дәвам итүе;  
узең белән идарә итүгә юнәлдерелгән белем һәм күнекмәләрне тормышның төрле шартларында куллана 
белергә өйрәну, тормышта үз урыньңны күзаллый башлау;  
милли горурлык һәм гражданлык хисләре формалашу;  
әхлак нормаларын, жәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү.  

Авторлык программаларында әдипләрне һәм әсәрләрне сайлау мөмкинлеге бирү өчен  уку 
материалы түбәндәгечә тәкъдим ителә:  

1. Язучының исеме һәм конкрет әсәре күрсәтелә;  

2. Язучының исеме атала, әәсәрләре күрсәтелми (саны гына атала);  
3. Берничә язучы һәм аларның әсәрләре атала, өйрәнелергә тиешле авторлар саны 

күрсәтелә (конкрет әдипләрне һәм әсәрләрен программа авторлары яисә укытучылар сайлый).  
Халык авыз иҗаты  
Әкиятләр.  Мәкаль һәм әйтемнәр. Табышмаклар. Җырлар. Бәетләр. Риваятьләр һәм 

легендалар (―Иске Казан каласы корылуы‖, ―Шәһәр ни өчен Казан дип аталган‖, ―Елан тавы‖ 
риваятьләре; ―Зөһрә кыз‖,‖Җил арба‖‖Сак-Сок‖ ―Кеше гомере ничек корылган‖, ―Алып кешеләр‖ 
легендалары).  

Борынгы һәм Урта гасыр әдәбияты  
 Кол Гали. ―Кыйссаи Йосыф‖(өзекләр).  
Сәйф Сараи . ―Сөһәйл вә Гөлдерсен‖ ,‖Идегәй ― дастаны, Мәхәммәдяр.―Төхфәи мәрдан‖ 

поэмасы Котб ―Хөсрәү вә Ширин”. 
 ХIХ йөз татар әдәбияты  
 Г.Кандалый. ―Иген икмәк бирер икмәк...‖, ―Бу бала хәсрәте түкде...‖,  
―Сахибҗәмал‖.,‖Иляһи ,барча галәмне‖ 

Шиһабетдин Мәрҗәни.  
М.Акмулла ―Башка милләт алга барыр булды‖ , ―Сүз чыгар шагыйрләрдән хикмәт берлән‖ ,  
―Дамелла Шиһабетдин хәзрәтнең мәрсиясе‖  
 К.Насыйри. ―Әбүгалисина кыйссасы‖ (өзекләр).  
 М.Акъегет. ―Хисаметдин менла‖.  
 З.Бигиев. ―Меңнәр яки Гүзәл кыз Хәдичә‖ (өзек).  
  

ХХ йөз әдәбияты  
 Г.Тукай. ―Исемдә калганнар‖, ―Туган тел‖, ―Пар ат‖, ―Туган җиремә‖, ―Туган авыл‖, 

―Йокы‖, ―Өзелгән өмет‖, ―Шагыйрьгә‖, ―Бер татар  шагыйренең сүзләре‖, ―Иттифак хакында‖, 
―Шүрәле‖.Эшкәөндәү‖ , ―Сабыйга‖ ,‖Эш беткәч уйнарга ярый‖ , ―Су анасы‖ , ―Ана догасы‖ , 
―Милли моңнар‖, ―И каләм‖ , ―Сәрләүхәсез‖  

Г.Исхакый.‖Кәҗүл читек‖, ―Сөннәтче бабай‖,.‖Ул әле өйләнмәгән‖ ―Кәләпүшче кыз‖  
Ф.Әмирхан. ―Татар каһарманы‖ ‖Хәят‖  
Г.Ибраһимов. ―Яз башы‖, ―Алмачуар‖.  
Ш.Камал. ―Буранда‖, ―Акчарлаклар‖.  
Г.Камал. ―Беренче театр‖.‖Бүләк өчен‖  
Дәрдемәнд. ―Кораб‖.‖Бәллү‖ ―Видаг‖ С.Рәмиев. 

―Уку‖, ―Авыл‖.‖Таң вакыты‖ ―Мин‖  
Г.Коләхмәтов. ―Яшь гомер‖.  
М.Гафури. ―Гөлләр бакчасында‖, ―Мин кайда‖, ―Сарыкны кем ашаган?‖  мәсәле. ―Кыр 

казы‖ хикәясе.‖Ике чебен‖ ―Анам теле‖шигыре  
Н.Исәнбәт. ―Туган ил‖ , ―Син сазыңны уйнадың‖   
Нури Арсланов ―Казан‖шигыре  
Г.Бәширов. ―Нинди ул Татарстан‖ ―Туган ягым – яшел бишек‖  
Кави Нәҗми ―Хәят апа‖ М.Фәйзи. 

―Галиябану‖.    
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Һ.Такташ. ―Иптәшләр‖, ―Караборынның дусты ― ,―Мокамай‖, ―Ак чәчәкләр‖, ―Мәхәббәт 
тәүбәсе‖.  

Г.Кутуй. ―Сагыну‖, ―Рөстәм маҗаралары‖.‖Тапшырылмаган хатлар‖  
Ф.Кәрим. ―‖Үлем уены‖, ―Сибәли дә сибәли‖, ―Сөйләр сүзләр бик күп алар...‖, 

―Кыңгыраулы яшел гармун‖. ―Гармунчы аю белән җырчы маймыл‖  
М.Җәлил. ―Җырларым‖, ―Кызыл ромашка‖, ―Чәчәкләр‖ , ―Имән‖ һәм өч шигырен сайлап.  
А.Алиш. ―Сертотмас үрдәк‖, ―Куян кызы‖, ―Чуар тавык‖.  
Х.Туфан. ―Гөлләр инде яфрак яралар‖, ―Киек казлар‖,‖Чәчәкләр китерегез Тукайга‖, 

―Кайсыгызның кулы җылы‖, ―Туган тел турында җырлар‖ (сайлап алу өчен).‖Талантлы син,Кеше 
туганым‖ .  

 Роза Хафизова ―Кашкарыйлар озын гомерле‖  
Ибраһим Салахов ―Колыма хикәяләре‖  
Зыя Мансур ―Таңсылу‖әкияте  
Зәки Нури ―Яңа шәһәр‖  
С.Хәким. ―Җырларымда телим‖ ―Бакчачылар‖.‖Гел кояшка карый тәрәзәләрем‖ ―Башка 

бернидә кирәкми‖  
Ләбибә Ихсанова. ―Лачын кыз‖ ―Бүләк‖  
Р.Файзуллин ―Күмәч пешерүчеләр җыры‖  
Радик Фаизов ―Ә Җирдә тереклек бармы‖  
Нур Әхмәдиев. ―Минем беренче туган көнем‖  
Ф.Хөсни. ―Малай белән солдат‖ , ―Сөйләнмәгән хикәя‖  
Г.Әпсәләмов.  ―Ак чәчәкләр‖ романы (өзек).   
И.Гази. ―Йолдызлы малай‖.  
Н.Дәүли. ―Бәхет кайда була?‖ шигыре. ―Кар нинди җылы‖ хикәясе.‖Яшәү белән үлем 

арасында‖  
А.Әхмәт. ―Үги кыз‖ пьесасы.  
Ә.Еники. ―Әйтелмәгән васыять‖.‖Кем җырлады‖ ―Матурлык‖  
Аяз Гыйлажев ―Җомга көн кич белән‖  
Р.Төхфәтуллин ―Балам көлүе‖ Х.Сарьян. 

―Бер ананың биш улы‖ . 
Г.Зәйнәшева. Өч шигырен сайлап.  
Ш.Галиев.‖Алтын куллар‖ ,‖Телләр белүче каләм‖,‖Саумысыз арышларым‖.  
Ф.Яруллин. ―Кояштагы тап‖ әкияте һәм өч шигырен сайлап. . ―Иң гүзәл кеше икәнсез‖, 

―Ана‖ шигыре, ―Җилкәннәр җилдә сынала‖, ―Язмышларга буйсынмас җан‖.  
Миргазыян Юныс ―Шәмдәлләрдә генә утлар яна‖  
 Хәзерге татар прозасыннан сайлап алу өчен әдәби әсәрләр: А.Гыйләҗев, М.Юныс, Н.Фәттах, 

М.Мәһдиев.   
Хәзерге татар поэзиясеннән сайлап алу өчен әдәби әсәрләр:  И.Юзеев, Зөлфәт, Р.Гаташ, 

Р.Харис.  
Хәзерге татар драматургиясеннән сайлап алу өчен әдәби әсәрләр: Т.Миңнуллин,  И.Юзеев, 

Ш.Хөсәенов, Ф.Яруллин, Р.Батулла.  Төп әдәби-тарихи мәгълүматлар  
Матур әдәбиятның тормышны танып белүнең бер формасы булуы һәм анда кеше рухи 

дөньясының байлыгы, күптөрлелеге чагылуы. Әдәбият һәм сәнгатьнең башка төрләре. Сүз 
сәнгатенең төп асылы (әхлаклылык, миһербанлылык тәрбияләү, яшәүнең төп принципларын, 
дөньяга дөрес караш, эстетик зәвык формалаштыру һәм, гомумән, гомумкешелек кыйммәтләре 
белән таныштыру).  

Матур әдәбиятның иҗтимагый һәм мәдәни тормыштагы урыны. Татар әдәбиятының милли 
үзенчәлеге, гуманистик эчтәлеге, традицияләр дәвамчанлыгы һәм яңачалык. Татар әдәбияты  
мөрәҗәгать иткән тема-мотивлар, гомумкешелек кыйммәтләре.  
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Родной язык и Родная литература (Русские группы)  

 

Укучылар үзләштерергә тиешле күнекмәләр:  
Тыңлап аңлау  

 

, вакытлы матбугат язмаларын тыңлап, аларның эчтәлеген 
башкаларга җиткерү;  

 

 

 

Диалогик сөйләм  
 

 мәләренә ия булу;  
а коммуникатив максатка ирешу;  

итуация буенча сөйләшү үткәрү;  
н дөрес кулланып, сөйләшә алу;  

 

ләрен дөрес кулланып, диалоглар төзү;  
эзлекле җиткерә алу, дәлилләү.  

 

Монологик сейләм  
 

 

ган (тыңланган) текстныц эчтәлеген аңлап, авторның пози- циясен аңлату һәм анда күтәрелгән 
мәсьәләләргә карата үз мөнәсә бәтеңне белдерү;  

 

 буенча бәйләнешле текст төзү;  
 текстның эчтәлеген сөйләү, сорауларга җавап бирү;  

и текстны (өзек) яттан сөйләү;  
 

 

 

Уку  
 

-популяр, публицистик, әдәби текстлар белән танышып, алардагы әһәмиятле мәгълүматны табып 
әйтү;  

 

 

рләрне чагыштырып, үз фикеренне әйтү;  
 

 

 

Язу  
е грамоталы, эзлекле итеп язу;  

әм язмача тәрҗемә итү;  
 

 

 

 

лану.   
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ӘДӘБИЯТ УКЫТУ.  
Татар әдәбиятын укытуньң төп максатлары:  
• татар әдәбияты әсәрләре аша укучыларны татар халкының тарихы, рухи казанышлары, тормыш-яшәеш 
үзенчәлекләре белән таныштыру;  
 

• укучыларның телдән һәм язмача аралашу күнекмәләрен һәм осталыкларын камилләштерү, фикер 
эшчәнлеген үстерү, укытуның сыйфатын яхшырту;  
 

• татар әдәбиятының алтын хәзинәсен тәшкил иткән әдәби әсәрләрдән алынган өзекләр һәм аларның 
авторлары турында мәгълуматлы булу;  
 

• гомумкешелек әхлакый сыйфатлар тәрбияли алырдай әсәрләр аша укучыларның дөньяга карашын 
формалаштыру, аларда уңай сыйфатлар булдыру, әдәбиятка кызыксынуларын арттыру;  
 

• танылган язучы һәм шагыйрьләрнең ижаты, тормыш юлы турында кыскача белешмә биру;  
 

• вакытлы матбугат язмаларын, мәгълумати текстларны укырга һәм аларга күзәтү ясарга, анда күтәрелгән 
мәсьәләләргә карата уз мөнәсәбәтеңне дәлилләп белдерергә күнектерү.  

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

  

Предметное содержание речи  
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:  
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба3). Молодежнаямода. Карманные деньги. 

Покупки. Переписка.  
2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.  
3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.   

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ 
жизни.  

Виды речевой деятельности  
Говорение 

Диалогическая речь  
диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 
переспрашивать, отказываться, соглашаться; диалог-расспрос – запрашивать и сообщать 
фактическую информацию (кто? что? как?  

где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; диалог-побуждение к действию – 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не 
принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 
нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 
диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 
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одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий 
(радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 
помощью комплиментов.  

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 
задач.  

Монологическая речь  
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения;   
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; - делать 

сообщение по прочитанному/услышанному тексту;  
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.  
 

Аудирование  
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного  
 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников.  
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 

текста.  
Формирование умений:  
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 

его содержание;  

- выбирать главные факты, опуская второстепенные;  
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на  
языковую догадку, контекст;  
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  
Чтение  
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения):  
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  
(просмотровое/поисковое чтение).  
Использование словаря независимо от вида чтения.   
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Формирование умений:  
- определять тему, содержание текста по заголовку;  
- выделять основную мысль;  
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров.  
Формирование умений:  
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки  
(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);   
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.  
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение 
просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, 
которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

 

Письменная речь Развитие 
умений:  

- делать выписки из текста;  
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания;  
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, 
усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  
Орфография  
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексикограмматического материала.  
Произносительная сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные 
навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью 
эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, 
конверсии.  

Грамматическая сторона речи  
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и 
обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи  

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных 
падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 
количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ  
АРИФМЕТИКА  
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.   
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 
наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 
части.  
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Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 
дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 
десятичной.  

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 
(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Степень с целым показателем.   

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о 
корне n-ой степени из числа4. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. 
Запись корней с помощью степени с дробным показателем.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 
иррациональных чисел.   

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, 
арифметические действия над ними.  

Этапы развития представления о числе.  
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.  
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), 
длительность процессов в окружающем мире.  

Представление зависимости между величинами в виде формул.  
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.   
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости.  
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя – 

степени десяти в записи числа.  
АЛГЕБРА  
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 
алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 
выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.  

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 
многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и 
куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение 
многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном 
трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 
Многочлены с одной переменной. Степень многочлена.  

Корень многочлена.   
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.   
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение 

в вычислениях.  
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 
уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения 
на множители.   

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 
уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

                                                
4 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников.  
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подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры 
решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.   

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств.  
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической.  
Решение текстовых задач алгебраическим способом.  
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, 
суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  Cложные 
проценты.  

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 
функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций.  

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 
Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная 
функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с 
натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, 
модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем.  

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 
показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы.  

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей.  
Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками 
координатной прямой.  

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 
Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент 
прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в 
любой заданной точке.  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя 
переменными и их систем.  

 

ГЕОМЕТРИЯ  
Начальные понятия и теоремы геометрии Возникновение 

геометрии из практики.  
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии.  
Точка, прямая и плоскость.  
Понятие о геометрическом месте точек.  
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.  
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и 

ее свойства.  
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой.  

Многоугольники.  
Окружность и круг.  
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток.  
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Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 
медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. 
Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 
треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к 
острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема 
косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника.  

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 
биссектрис, медиан. Окружность Эйлера.  

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 
их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.   

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 
вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной 
точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 
Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 
многоугольника.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 
многоугольника.   

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 
окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 
величиной угла и длиной дуги окружности.  

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.  
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, 
через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника.  

Площадь круга и площадь сектора.   
Связь между площадями подобных фигур.  
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса.  
Векторы  
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 
векторами.   

Геометрические преобразования  
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур.  
Построения с помощью циркуля и линейки  
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 

трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка 
на n равных частей.  

Правильные многогранники.  
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ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 
Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и 
обратная теоремы.   

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 
Эвклида и его история.  

Множества и комбинаторика.Множество. Элемент множества, подмножество.  
Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.  
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.   
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  
Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки.  
Понятие и примеры случайных событий.  
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности.  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Формализация 
описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том 
числе – компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 
Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации. Управление, 
обратная связь. Основные этапы развития средств информационных технологий5.  

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 
сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи 
информации.   

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; 
блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение 
задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 
числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми 
организмами.  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 
компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное 
взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное 
обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о 
программировании.  

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 
образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, 
информационные этика и право.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по 
управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т.  

д.), использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 
эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 
форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление 
объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от 
компьютерных вирусов.   
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Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость 
информационных продуктов, услуг связи.  

информатика и Образовательные области приоритетного освоения 

информационные технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 
5
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников.  
6
 Предметные области, в рамках которых наиболее успешно можно реализовать указанные 

темы раздела образовательного стандарта по информатике и информационным технологиям.  
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира 

(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории):   
- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов);  
- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 

расшифровки устной речи);  
- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры);  
- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к 

компьютеру датчиков) и опросов.  
Создание и обработка информационных объектов   
Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. 
Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. 
Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование 

работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат).   
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационныетехнологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, 
искусство.   

 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационныетехнологии, обществознание (экономика и право).  

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического 
редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. 
Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов.  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 
технологии,искусство, материальные технологии.  

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных 
графических объектов.  

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная 
деятельность в различных предметных областях.  

Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 
некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые 
машины; формулирование запросов.   

Образовательные области приоритетного освоения:обществоведение, естественнонаучные 
дисциплины, языки.  

Проектирование и моделирование   
Чертежи.Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических объектов:выделение, объединение, геометрические 
преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.   
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Простейшие управляемые компьютерные модели. 
Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, 

искусство, география, естественнонаучные дисциплины.  
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы  
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, 
представление формульной зависимости на графике.  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационныетехнологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды  
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-

страницы, презентации с использованием шаблонов.  
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.   
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка 

и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных 
объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации 
коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 
технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПО ИСТОРИИ  
 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. 
Историческая карта. История Отечества – часть всемирной истории5. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
История Древнего мира  
Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия 

первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования.Зарождение 
искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей.Возникновение 
государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение древних религий. 
Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.   

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис – город-государство. Свободные и рабы. 
Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра Македонского. 
Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима. 
Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. 
Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. 
Культурное наследие Древнего Рима.  

История Средних веков  
Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей 

христианства.  
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в 

Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская 
община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование 
централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии.   

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война.  
Крестьянские восстания.Ереси.Гуситское движение. 

                                                
5 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников.  
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Византийская империя.  
Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские 

завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя.  
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.    

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья.  
История Нового времени  
Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв. 
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. 

И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма.  
Нидерландская и английская буржуазные революции.   
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и 

его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование  
США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт.  

Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. 
А.Линкольн.Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные 
идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк.Социальный 
реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX 
в.Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за 
передел мира.Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации 
в Японии.   

Международные отношения в Новое время.   
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение 

взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже 
XIX-XX вв.Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность  
Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в 

России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 
государств.М. Ганди, Сунь Ятсен.  

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. 
«Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 
1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе и на 
Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль.«Новый порядок» на 
оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги 
войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков.Распад 
колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.   

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 
государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 70-х гг. 
Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление информационного 
общества.   

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 
Европы.  

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.   
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Выбор путей развития государствами Азии и Африки.   
Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия.Мир в начале XXI в.  
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном 

обществе. Культурное наследие ХХ в.  
ИСТОРИЯ РОССИИ  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны.Народы на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский 
каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 
общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, 
иудаизма.  

Русь в IX – начале XII вв.   
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав 
Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 
Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.   
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

ГалицкоВолынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии 
в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое 
княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. 
Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. 
Сергий Радонежский.   

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.   
Иван IV Грозный.Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной 
Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.  

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии 
Рюриковичей.Самозванцы. Борьба против внешней экспансии.К.Минин. Д.Пожарский.   

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная 
система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения 
второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение 
Левобережной Украины в состав России на правах автономии.  

Завершение присоединения Сибири.  
Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.   
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. 

Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских землях 
и княжествах в период культурного подъема в XII – начале  XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская культура.   
Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. 

Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в.Быт и нравы 
допетровской Руси.   

Родной край(с древнейших времен до конца XVII в.)Россия в 
XVIII – середине XIX вв.   
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Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание 
регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель 
о рангах.Подчинение церкви государству.  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 
движения. Е.И. Пугачев.Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков.  
Присоединение новых территорий.   

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 
г. Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 
Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 
государственная идеология, западники и славянофилы, утопическийсоциализм. Начало 
промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. Россия во второй половине 
XIX – начале ХХ вв.   

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права.Завершение 
промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Контрреформы 
1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная политика. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.   
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-

1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. П.А. 
Столыпин. Аграрная реформа.   

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 
1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.   
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. 
Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.   

Родной край(в XVIII – начале ХХ вв.)Советская 
Россия – СССР в 1917-1991 гг.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.В.И. Ленин. Учредительное собрание. 
Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской 
империи.Выход России из Первой мировой войны.   

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».   
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. 

Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. 
Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. Формирование 
централизованной (командной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. 
Сталин.Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 
1920-х – 1930-х гг.   

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и 
крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге 
- коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский 
тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории.Партизанское движение. СССР в 
антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  Послевоенное восстановление 
хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. 
Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960х гг.Замедление темпов экономического 
развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы. 
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Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение 
военностратегического паритета. Разрядка. Афганская война.   

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 
политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские 
события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. Культура советского общества  

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 
Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки и 
техники. Оппозиционные настроения в обществе.  

Современная Россия  
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. 
Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия 
в мировом сообществе.  

Родной край(в ХХ вв.)  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 
Личность. Социализация индивида6. Особенности подросткового возраста. Самопознание. 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение.  
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.  
Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения. 
Формальные и неформальные группы.Социальный статус. Социальная мобильность.  

Социальная ответственность.  
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного 
терроризма.  

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение.Жизненные ценности и 

ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. 
Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.  

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире.  

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их рольв жизни современного общества. 

Свобода совести.   
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и собственность. 
Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

                                                
6 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников  
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Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 
граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 
Экономические основы прав потребителя.  

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. 
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная 
плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица.Профсоюз.   

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы 
валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения 
между поколениями.   

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование.  

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.  
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. 

Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное 
самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма.  

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 
Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 
государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой 
акт. Система законодательства.Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 
правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 
ответственности.Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации.   

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 
Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан.   

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданскоправовых 

договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 
Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 
несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные 
понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы 
допустимой самообороны.  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ  
 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации.  
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, 
градусная сеть).  

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 
статистических материалов.  

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК  
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Земля как планета.Возникновение и геологическая история Земли. Развитие 
географических знаний человека о Земле7. Выдающиеся географические открытия и путешествия. 
Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.  

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 
географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси.  

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение 
температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 
Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. 
Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 
Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и хозяйственной 
деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы.  

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за 
объектами литосферы, описание на местности и по карте.  

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. 
Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные 
воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. 
Природные памятники гидросферы.  

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 
обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.  

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с 
высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов 
погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям.  

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 
элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения 
барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и 
давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических карт для 
характеристики погоды и климата.  

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 
особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 
природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли.  

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 
окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте.  

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее 
свойство почвы. Условия образования почв разных типов.  

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте.  
Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная поясность. 
Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Географическая оболочка как 
окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека.   

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 
природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности 
человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее 
изменения, влияния на качество жизни населения.  

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ  
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и 
океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа 

                                                
7 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 
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дна; проявление зональности, система течений, органический мир; освоение и хозяйственное 
использование океана человеком.  

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 
комплексов разных материков и океанов.  

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 
материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География современных 
религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его 
взаимодействия с окружающей средой.  

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения 
разных регионов и стран мира.  

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 
Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 
Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофические 
явления природного и техногенного характера. Охрана природы.  

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные объекты природного 
и культурного наследия человечества.  

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 
характеристика материков, их регионов и стран различных типов.  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ  
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.  

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 
меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв.  

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 
обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды.  

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 
Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования.  

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 
природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления 
геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества 
окружающей среды.  

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ  
Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая 
зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории России. Часовые пояса.  

Анализ карт административно-территориального и политико-административного 
деления страны.   

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал 
России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы 
климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность 
людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 
территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, 
размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные 
явления на территории страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная 
поясность. Особо охраняемые природные территории.  

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 
основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения рек, 
рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим 
условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы.  
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Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 
естественное движение населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав 
населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское 
население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны.  

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт 
населения России. Определение основных показателей, характеризующих население страны и 
ее отдельных территорий.  

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 
ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 
перспективы развития.   

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры 
хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям.  

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и 
степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности 
отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг 
Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, 
их природный, человеческий и хозяйственный потенциал.   

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность 
людей.  Оценка экологической ситуации в разных регионах России.  

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 
экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и 
культурного наследия в России.  

География своей республики (края, области).Определениегеографического положения 
территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, 
современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 
Достопримечательности. Топонимика.  

Оценка природных ресурсов и их использования.Наблюдение за природными 
компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их 
описание.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПО БИОЛОГИИ  
 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ  
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей.Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. 
Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны.  

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов8. Гены и хромосомы. 
Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как 
основа целостности многоклеточного организма.  

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  
Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости.Наследственная и ненаследственная изменчивость. Применение 
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знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и 
сортов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними.  

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием 
растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности растений и 
животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описание; 
приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом; 
сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий; распознавание органов, 
систем органов растений и животных; выявление изменчивости организмов.  

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ  
Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов и 
лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы – неклеточные формы. 
Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание 
первой помощи при отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование 
бактерий и грибов в биотехнологии.  

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. 
Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции.   

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных 
отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, съедобных 
и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных; определение 
принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе с 
использованием справочников и определителей (классификация).  

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 
использование в собственной жизни.   

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от 
них.   

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.  
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика 
гепатита и кишечных инфекций.  

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 
защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы 
оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 
Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. 
Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в 
области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи 
при кровотечениях.  

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 
предупреждения.  

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 
сохранения здоровья.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы 
оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы.  
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Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 
окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 
причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи.Забота о 
репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. 
ВИЧинфекция и ее профилактика.  

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.   
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.   
Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. 
Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение.  

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 
эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 
информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 
деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 
обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда 
и отдыха. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 
здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на 
органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 
Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от 
состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 
чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к 
собственному здоровью и здоровью окружающих.  

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего 
организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и 
дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм 
рационального питания;анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье.  

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
Среда – источник веществ, энергии и информации.Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 
факторам. Популяция. Взаимодействия  разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, 
паразитизм).   

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 
природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.  

Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 
других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 
на живые организмы и экосистемы.  

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными 
изменениями в живой природе;составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 
выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 
взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия 
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факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПО ФИЗИКЕ  
 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ  
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы9. Измерение физических величин. 
Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в 
формировании научной картины мира. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость. 
Ускорение. Движениепо окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. 
Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон 
сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. 
Свободное падение. Вес тела. Невесомость.Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел.  
Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия тел.  
Простые механизмы. Коэффициент полезного действия   
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля.Гидравлические машины. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. 

Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона.  
Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, 

передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн; 
объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и 
энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда.  

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 
вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 
зависимостей:пути от времени при равномерном иравноускоренном движении, силы упругости от 
удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на 
пружине от массы груза и от жесткости пружины,силы трения от силы нормального давления, 
условий равновесия рычага.  

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного 
пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни.   

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.   
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 
энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 
Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

                                                
9 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников.  
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Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. 
Удельная теплота сгорания. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего 
сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины.Экологические проблемы использования 
тепловых машин.  

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных 
видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном 
строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах.  

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, 
удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 
выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от 
времени при изменениях агрегатных состояний вещества.  

Практическое применение физических знаний для учетатеплопроводности и теплоемкости 
различных веществ в повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, 
холодильника. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле.Действие электрического поля на 
электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 
электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. 
Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов в 
металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников.Работа и 
мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. 
Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током.Электродвигатель. 
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы 
радиосвязи и телевидения.   

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 
Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное 
расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.Свет - электромагнитная 
волна. Дисперсия света.Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.  

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и 
магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, 
электромагнитной индукции, отражения, преломления идисперсии света; объяснение этих явлений.  

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 
работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 
изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на 
проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы 
тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления света 
от угла падения.  
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Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 
электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека 
электрического тока и электромагнитных излучений.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, электрогенератора, электродвигателя, 
очков, фотоаппарата, проекционного аппарата.  

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.   

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 
испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии 
Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций.  

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе 
представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасноговоздействия на 
организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его 
безопасности.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПО ХИМИИ  
 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ  
Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях.  
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование10. Понятие о химическом 

анализе и синтезе. 
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ.  
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли 

химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) 

количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из 
реагентов или продуктов реакции.  

ВЕЩЕСТВО  
Атомы и молекулы. Химический элемент. Языкхимии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава.   

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество 
вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем.  

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 
природные воды.  

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные 
классы неорганических веществ.   

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Группы и периоды периодической системы.  

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 
оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева.  

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 
неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления.   

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 
вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая).  

                                                
10 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников.  
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ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ  
Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ 

при химических реакциях.   
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или 
выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 
неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 
солей. Реакции ионного обмена.   

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.  
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей.  
Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.   
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.  
Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли.  
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота  Азотная кислота и ее соли.  
Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.  
Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли.  
Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. 
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.  
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.  
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ  
Первоначальные сведения о строении органических веществ.  
Углеводороды: метан, этан, этилен.   
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородсодержащих органических соединений.  
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.   
Представления о полимерах на примере полиэтилена.  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование.  
Правила безопасности.  
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.  
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах.  
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании.  
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. Получение газообразных веществ.  
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.  
Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота).  
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 

стекло, цемент).  
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества.Бытовая химическая грамотность. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПО ИСКУССТВУ  
 

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 
Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах 
(двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатносимфонического цикла11). 

Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерноинструментальной, симфонической и 
театральной музыки. Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных 
исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества 
выдающихся композиторов прошлого и современности. Традиции и новаторство в музыкальном 
искусстве.  

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры.  
Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. 

Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира.  
Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, 
частушки).  

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 
инструментальной народной музыки.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. Духовная музыка в 
эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.   

Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII – XVIII веков.  
Основные жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы Народнопесенные 
истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной музыке.   

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, 
картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской классической 
школы.  

Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрни др.) и вокальная 
музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет.  

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 
Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в 

творчестве М.И.Глинки, М.П. Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, 
П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков.  
Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 

Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С.Баха (прелюдия, фуга, 
месса).  

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической 
школы (И.Гайдн, В.-А. Моцарт,   

Л. ван Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков (Ф.Шопен, 

Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки: камерная 
инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрни др.), соната, симфония и др. Оперный жанр в 
творчестве композиторов XIX века (Ж.Бизе, Дж.Верди). Образцы духовной музыки: реквием.  

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Стилевое многообразие 
музыки. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки.   

                                                
11 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников  
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Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 
академической направленности (И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, 
Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) изарубежных композиторов (К.Дебюсси, К.Орф, 

М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг). 

Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. 
Гершвин).  

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным символом» 
своего времени (И.О.Дунаевский,  А.В. Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. 
Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские 

исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.Т.Рихтер, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, А.В.Свешников и др.  
Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Э.Горовиц, И.Менухин, Г. фон  
Караян  и  др. Международный  музыкальный  конкурс  исполнителей 

имени П.И.Чайковского.  
Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский 

театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-

Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). 
Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей 

музыкальной культуры имени М.И.Глинки. Московская государственная консерватория имени 
П.И.Чайковско-го, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-

Корсакова.  
Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический хор 

им. М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П.Осипова, Государственный 
академический  оркестр Ленинградской филармонии.   

 15  

МУЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ  
Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании 

личности.  
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и 

стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А.Моцарта, Д.Верди,  
 
15  Настоящий раздел, совместно с разделом «Синтез искусств» учебного предмета 

«Изобразительное искусство», по решению образовательного учреждения может преподаваться в 
VIII-IX классах в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство».  

Б.Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), 
любви и ненависти (в различных трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта») войны 
и мира (Д.Д.Шостакович, Г.Малер, Д.Б.Кабалевский); личности и общества (Л. ван Бетховен, А.И. 
Хачатурян, А.Г.Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П.Мусоргский, Р.Шуман, 
Ж.Бизе)и др.  

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и 
Востока.  

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных 
образов разных искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств 
(звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино.  

 

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в 

музыкальной деятельности.  

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 
изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального музыкального 
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искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских трактовок. 
Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью.  

Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное исполнение 
образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без 
сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов 
их исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации.  

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного 
воплощения музыкального образа пластическими средствами.  

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и 
воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Поиск 
вариантов сценического воплощения музыкального произведения.  

Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных 
технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. Опыт 
творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск музыкальных 
произведений в сети Интернет.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ  
 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 
учреждений, местных социально-экономичес-ких условий обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. 
Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд» и «Технология. Сельскохозяйственный 
труд».  

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание 
изделий из конструкционных и поделочных материалов», для направления «Технология. 
Обслуживающий труд» – разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», 
«Кулинария», для направления «Технология. Сельскохозяйственный труд» – разделы 
«Растениеводство», «Животноводство». С учетом сезонности работ в сельском хозяйстве базовые 
разделы направления «Технология. Сельскохозяйственный труд» дополняются необходимыми 
разделами одного из направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий 
труд». Каждое из трех направлений технологической подготовки обязательно включает в себя кроме 
того следующие разделы: «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и 
графика», «Современное производство и профессиональное образование».  

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ  
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков.  
Виды древесных материалов исфера их применения.  
Металлы, сплавы, ихмеханическиеи технологические свойства12, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс.  
Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию 
изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, 
эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор 
инструментов и технологической оснастки.  

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки 
для изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, 

                                                
12 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников.  
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наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на 
основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных 
инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом 
видов и свойств материалов; использование технологических машин для изготовления изделий; 

визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с 
использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная 
отделка; контроль и оценка качества изделий;выявление дефектов и их устранение.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных 
технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или 
нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.   

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов.  
Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и 

услуг. 
Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека.  
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.   
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ   
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин.  
Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.  Конструирование 
одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных 
изделий.  

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. 
Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка 
изделий.  

 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с 
учетом индивидуальных особенностей фигуры.  

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.  
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных 

швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные 
материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их 
устранения.  

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 
Контроль и оценка готового изделия.  

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы 
России.   

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов 
(ремесел), распространенных в районе проживания.  

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 
материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.  

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.   
КУЛИНАРИЯ  
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и 

гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное 
размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах.  
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Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, 
углеводов, витаминов, минеральных солей.  

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.  
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих 

блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные 
(региональные) блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за 
столом.  

Разработка учебного проекта по кулинарии.  
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая 

оценка технологий.  
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 
выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 
эксплуатации бытовых электроприборов.   

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 
электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах.  

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и 
составления электрических схем.  

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 
электроизмерительных приборов.Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и 
управление скоростью его вращения.  

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 
электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты. 
Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой 
энергии. Пути экономии электрической энергии.  

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 
конструктора по схеме; проверка их функционирования.   

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 
электронных элементов и устройств.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 
и электронных устройств.   

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА   
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых 

помещений.  
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований.Использование декоративных растений 
для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка 
с использованием декоративных растений.  

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.  

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование 
работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 
выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 
предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 
элементов систем водоснабжения и канализации.  
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Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 
Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки 
помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ.  

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 
работ.  

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности 
водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок.  

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтноотделочных 
работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.  

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми 
средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и 
средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации 
современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил 
безопасного пользования бытовой техникой.  

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 
санитарнотехнических или ремонтно-отделочных работ.  

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 
потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, 
выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита.  

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 
бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 
основе анализа рыка и потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование 
изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами 
местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта 
труда на рынок.   

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПО ОБЖ  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  
Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные привычки 

и их профилактика.   
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в 
общественном транспорте.  

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на 
пожаре. Использование средств пожаротушения.   

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.  
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др.  
Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-

марлевой повязки, респиратора, противогаза.  
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.  
Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 
атмосфере, воде, почве.Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания13.  

                                                
13 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников.  
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Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 
Элементарные способы самозащиты.  

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, 
местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).  

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 
похищении или захвате в качестве заложника.  

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях.  
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ   
Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения.  
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения.  
Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.   
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная 
подготовка.  

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и зарубежных 
спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической культуры в России.   

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 
индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 
упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.   

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.  
Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 
деятельности14.  

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта.  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1517 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 
(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.   

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 
регулирования массы тела и формирования телосложения.  

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 
возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 
адаптивной физической культуры.  

Основы туристской подготовки.   
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.  
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты).   

                                                
14 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников.  
15 С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний и 

климатических условий региона.  
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Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 
перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. 
Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 
танцевальные движения.   

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, 
барьерный, эстафетный икроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча.  

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения 
спусков, подъемов, поворотов, торможений.  

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, 
футболе, мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.   
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 
 

. Организационно-педагогические условия 

Формы организации учебного процесса  
Классно-урочная система с элементами лекционно-семинарских занятий.  
Учащиеся 5-9-х классов работают в режиме шестидневной учебной недели.  
Продолжительность урока 45 минут.  
Учебный год делится на четверти.  
Педагогические         технологии    
Для организации образовательного процесса наряду с традиционными методами обучения 

используются:  
- личностно-ориетированное обучение;   
- диалоговые, дискуссионные формы обучения;  
- интерактивные обучающие технологии (работа в группах постоянного и переменного 

состава);  
- информационно - коммуникационныетехнологии;   
- технология разноуровневого обучения;  
- технология учебного проектирования (метод проектов);  
- здоровьесберегающие технологии;  
- организация и проведение научно-практических конференций.  
Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие:  самостоятельности мышления;  
• исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности;  
• умения аргументировать свою позицию;  
• умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих  
работ;  
• потребности в самообразовании.  
 

Способы оценивания достижений.  

Формы учета и контроля достижений учащихся 

В образовательной программе используются следующие основные формы учета  
достижений учащихся:  

• текущая успеваемость;  
• аттестация по итогам четверти, по итогам года;  
• административные срезовые работы;  
• олимпиады;  
• защита исследовательской и проектной работы.  
• творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках, конференциях;   
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• по окончании 6,8 классов проводится независимое тестирование по основным 
предметам;  

• по окончании 9 класса выпускники государственную итоговую аттестацию проходят в 
новой форме.  

       Продолжается работа по формированию «Портфолио» учащегося, позволяющего 
учитывать достижения, получение дипломов, грамот по результатам их творческой и общественно-

научной деятельности.  
Ориентация на достижения творческого развития учащихся сопровождается педагогической и 

психологической поддержками. Их основные задачи связаны:  
 с предупреждением перегрузки;  
 с  выявлением  индивидуальных  особенностей  познавательной 

 деятельности, способностей в избранной области профессиональной деятельности;  
 с выявлением проблем в учебе, внеучебной и внеурочной жизни, в социальной сфере, 

личностных проблем.  
Учет достижений учащихся фиксируется в «Портфолио», по итогам года - возможна защита 

«Портфолио».  
 

Методы диагностики освоения образовательной программы  
Диагностика включает в себя:   
- социальную диагностику: 
♦ наличие условий для домашней работы;  
♦ состав семьи;  
♦ необходимость оказания различных видов помощи; -

 медицинскую диагностику:   
♦ показатели физического здоровья - психологическудиагностику: 
♦ уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между  

требованиями педагогов и возможностями подростка);  
♦ включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-  

положительное восприятие подростков системы своих отношений со сверстниками, 
субъективная включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как  положительного и 
удовлетворенность им);  

♦ отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие   
подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как 

уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность);  
♦ отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная   
самооценка,  ориентация   на  будущее  
субъективное ощущение адекватности своего поведения и эмоциональных 

реакций);  
♦ определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и 

характер учебной мотивации(интерес к способам получения знаний,  умение ставить и 
достигать конкретные цели самообразования,  интерес ксамостоятельным формам учебной 
деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы социально-значимых 
формах деятельности)  

- педагогическую диагностику: 
♦ предметные и личностные достижения;  
♦ затруднения в образовательных областях;  
♦ диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов;  
♦ диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность  и 

богатый словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления);  
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♦диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение  существенных 
признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, ориентация на 
всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению изучаемого предмета с 
разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы);  

♦ умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение   
учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность 

работать в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы);  
♦взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с  педагогами, 

способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым); 
♦поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к  намеченной 

цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к ответственному 
поведению);  

♦ диагностика интересов. 
 

 Обязательный результат освоения общеобразовательной программы  
(5-9 классы): 

- овладение общеучебными умениями и навыками, способами познавательной деятельности, 
обеспечивающими успешное обучение; 

- сформированность интереса к школе и учению, стремления к самообразованию, умение 
организовать, контролировать и оценивать учебную деятельность; 

- развитые умения учебного сотрудничества, желание участвовать в учебном диалоге, 
коллективном деле, в решении проблемы; 

- наличие устойчивого интереса у учащихся к изучению иностранных языков; 
- обязательный результат освоения образовательной программы расширенного обучения; 
- адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 

с ситуацией речевого общения; 
- способность выбирать и использовать средства языка в соответствии с  

коммуникативной задачей и ситуацией общения; 
- владение монологической идеологической речью с соблюдением принятых этических норм 

общения; 
- владение навыками осознанного беглого чтения текстов разных стилей и 

жанров, а также информационно-смыслового анализа; 
- умение создавать письменное высказывание, адекватно передавая содержание прослушанного 

или прочитанного текста с заданной степенью конкретизации; 
- составление плана, тезисов, конспекта; 
- владение иностранным языком на уровне функциональной грамотности; 
- способность определять структуру изучаемого объекта и устанавливать 

функциональные связи и отношения между частями целого:  
- сравнивать, сопоставлять, оценивать, классифицировать; 
- проводить наблюдения, опыты, лабораторные работы, действовать по заданному алгоритму, а 

также в нестандартных ситуациях; 
- владеть компьютерной грамотностью на уровне пользователя основных 

компьютерных программ при решении учебных и практических задач. 
 

Обязательный результат освоения общеобразовательной                                            
программы (5-8 классы). 

- умение извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров, 
выявлять основную и второстепенную информацию, передавать содержание прослушанного текста; 

- владение различными видами публичных выступлений (монологическое высказывание, 
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дискуссия, дебаты, полемика); 
- осмысление цели чтения, свободная ориентация в художественном, научном, 

публицистическом и официально-деловом стилях; 
- написание сочинений различных жанров, элементарные навыки редактирования текста; 
- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны изучаемого языка; 
- владение способностью осуществлять анализ и синтез изучаемого явления; 
- умение давать определения, аргументировать суждения, прогнозировать результаты 

деятельности. 
Предоставление возможности учащимся выбора образовательного маршрута основывается на 

диагностике медико-психологического и педагогического сопровождения и позволяет осуществлять 
перевод учащихся на более высшую ступень образования при согласовании позиций школы - 

учащихся - родителей. 
Успешное освоение образовательной программы нашей школы дает возможность учащимся в 

рамках индивидуального образовательного маршрута: достичь уровня элементарной грамотности; 
функциональной и допрофессиональной компетентности; 

овладеть надпредметными умениями и навыками в области информационных технологий, 
значительно расширяющих образовательное пространство наших выпускников; 

воспитать в учащихся потребность в непрерывном образовании в условиях межкультурной 

коммуникации. 
 

Основные черты выпускника 5-9 классов, каким мы его видим: 
 

-человеком, уважающим права и основные свободы человека;  
-человеком, сознательно и соответственно относящимся к своей жизни и здоровью; 
-человеком, владеющим иностранными языками, образованным в широком смысле слова, 
способным выстраивать жизнь достойную человека 

-человеком, с высоким гражданским самосознанием; 
-человеком, способным к сотрудничеству с другими людьми, уважающим права граждан, терпимым 
и внимательным к чужому мнению; толерантным 

-человеком, способным к диалогу с собой, с Другом, с сообществом людей, с текстом, с книгой, с 
эпохой; человеком, владеющим навыками межкультурной коммуникацией 

-человеком, стремящимся стать мастером своего дела;  
-человеком, с широким кругом культурных потребностей;  
-человеком, воспринимающим природу как жизненную ценность. 
 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

          Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 
среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 
многонационального народа России и Республики Татарстан, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 
школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

          Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Данная 
программа учитывает сложившейся систему воспитательной работы образовательного учреждения и 
особенности социума микрорайона.  
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         Школа расположена в черте города Казани. Микрорайон учреждения – высотные дома, 
расположенные в территориальной близости друг от друга. Социальный состав семей разнообразен.  

В микрорайоне школы расположены 1 дошкольное учреждение д/с № 127, музыкальная школа 
(в здании нашей школы), спортивная универсальная площадка. 

          Социальный статус «традиционных» семей определяет их заинтересованное отношение 
к школе и учебе своих детей. Родительская общественность оказывает серьезное влияние на 
деятельность школы, участвуя в работе Совета школы.  

Детский цент «Азино», «Кояш-Нуры», сортивный комплекс «Ак-Буре» помогают 
совершенствовать систему дополнительного образования школьников, где на сегодняшний день 
обучающиеся имеют возможность заниматься в спортивных кружках и секциях.  

В школе сложилась устойчивая система традиций:  
1. Праздничные линейки, посвященные Дню знаний и Празднику последнего звонка.  
2. Проведение концертов ко Дню учителя и 8 марта.  
3. Организация и проведение вечеров, классных огоньков, конкурсов на лучшее оформление 

Новогоднего окна и интерьера школы и т.п., поощряющих самостоятельность учащихся, дающих 
возможность проявить творческую инициативу.  

4. Мероприятия, направленные на развитие гражданских качеств и патриотизма: классные 
часы, уроки мужества, работа музейного комплекса, шефская работа с ветеранами, празднование Дня 
подводника и вывода советских войск из Афганистана, День Победы и День Защитника Отечества.  

5. Целям приобщения учащихся к общественно-полезному труду, а также экологическому 
воспитанию служит проведение экологических десантов, работа на пришкольном участке.  

6. Посещение театров, кинотеатров и музеев воспитывает у учащихся эстетический вкус, учит  

правилам поведения в общественных местах, повышает их культурный и образовательный уровень.  
7. Большое внимание уделяется сотрудничеству учащихся, учителей и родителей. В школе 

создан и работает Управляющий совет, проводятся родительские собрания и лекторий для родителей.  
Участие детей в управлении школой и классом осуществляется через организацию системы 

ученического самоуправления. Органом самоуправления школьников является совет 
старшеклассников, созданный для решения следующих вопросов:  

– участие через своих представителей в работе общешкольных органов;  
– организация внеклассной работы;  
– организация трудовых дел;  
– выпуск стенных и электронных газет; 
– участие в обсуждении и принятии решений по таким вопросам, как организация 

факультативов, кружков, спортивных секций.  
Таким образом, создавая психологически комфортную обстановку в школе, ситуации успеха и 

взаимопонимания на уроке и во внеурочное время, формируя потребность к самопознанию, 
самостоятельности, самореализации и творчеству, учитывая возрастные и индивидуальные 
возможности, склонности и способности, мы обеспечиваем сохранность физического, нравственного и 
интеллектуального здоровья, развитие здоровой личности, готовой к выполнению социальных ролей. 

Проблемы воспитательного процесса  
1. Выявлен дефицит общения, необходимый для удовлетворения духовных потребностей 

учащихся, вследствие удаленности от культурных центров.  
2. Прослеживается явное стремление детей к участию в управлении школой при отсутствии 

опыта самоуправленческой деятельности.  
3. Отсутствие культа здорового образа жизни и раннее приобщение к вредным привычкам.  
4. Недостаточное участие родителей в учебно-воспитательном процессе.  
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  
Исходя из вышеизложенных проблем воспитательного процесса, перед школой встает задача 

создания каждому ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации, предлагая 
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широкий спектр урочной и внеурочной деятельности, и системы дополнительного образования. 
Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 

         Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  

          Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся в школе 
решаются задачи, направленные на формирование личной, социальной, семейной культуры.  

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

          Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 
гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

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

(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 
культур и народов);  

– воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 
закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 
ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 
жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 
среды; устойчивоеразвитие общества в гармонии с природой); 

– воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 
нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к 
труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии);  
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– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры — эстетическое воспитание 

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве 
и искусстве, эстетическое развитие личности).  

           Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций.  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми 
и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». Особое значение для 
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

         Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 
учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, 
поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 
другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 
ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 
решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 
душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности 
к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 
процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 
личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
базовых национальных ценностей.  

          Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

          Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

План воспитательной работы в рамках реализации школьной программы 

Целью воспитательной работы школы является совершенствование воспитательной  

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 
способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  
Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 
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Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 
несовершеннолетними; 

Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 
личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 
школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 
самоуправления. 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 
Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 
Реализация этих целей и задач предполагает: 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления;  
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и  дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 
Образ выпускника основной школы: 
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый 
уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 
поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 
саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 
способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 
самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Основные направления воспитания и социализации: 
Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к  
сознательному выбору профессии. 
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
Планируемые результаты: 
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• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 
общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации 

через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого 
направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 
выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих 
их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 
 

Школьные проекты: 
« Активный гражданин-патриот своей Родины» - реализация патриотического воспитания 

«Больше, чем спорт» - реализация спортивно-оздоровительного направления  
«Традиции и наследие»- реализация мероприятий, традиционной направленности 

«Тайны живой природы»- реализация экологического направления 

«Твой выбор» - реализация мероприятий по работе с детьми и семьями, требующих особое 
внимание. 

месяц  Ключевое дело месяца 

Сентябрь «Безопастность детей в школе и за ее пределами» 

Октябрь Создавать и созидать  

Ноябрь «Добрые дела- добрые сердца» 

Декабрь «Нравственность, залог  будущего» 

Январь Национальные традиции и культура  родного края 

Февраль «О доблести, о подвигах о славе» 

Март  « Успешность –основа пути» 

Апрель  «Здоровая нация –начинается с нас» 

май « Интеллект – развитие- движение вперед» 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного общего 
образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  
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- по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  
- рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  
- эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  
- реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями)  
- формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 
образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 
 

Соответствие состояния и содержания 
здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся и 
работников образования;  

Соответствует  

Наличие и необходимое оснащение 
помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи;  

Столовая, пищеблок  

Организация качественного горячего 
питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков;  

Горячие завтраки, обеды, в том числе 
бесплатные и за дополнительную плату 
родителей;  

свободная продажа буфетной продукции  
Оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём;  

Наличие помещений для организации 
физической культуры и спорта 

Наличие 2-х спортзалов, спортивной 
площадки (футбольное поле, хоккейная 
коробка, волейбольная и баскетбольная 
площадки) 

Наличие помещений для медицинского 
обслуживания;  

Медицинский блок (кабинеты врача, 
стоматолога, процедурный кабинет)  

Наличие необходимого (в расчёте на 
количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих работу с обучающимися 
(логопеды, учителя физической культуры, 
психологи, медицинские работники);  

Учителя физ. культуры – 3  

Медицинский работник -2  

Психолог – 3  

Логопед -1  

Наличие пришкольной площадки, 
кабинета или лаборатории для 
экологического образования.  

Пришкольная площадка  

 

         Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 
школы.  

          Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 
труда и отдыха обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
обучающихся на всех этапах обучения;  
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• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 
и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования;  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 
и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 
каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 
обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе;  
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 
          Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 
экологическое просвещение родителей;  

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

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

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 
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диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой 
России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с 
судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 
народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное 
и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить 
цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены 
и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного 
в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация 
себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
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социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 
как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 
к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности).  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа             № 
161» Советского района г. Казани составлен на основании федерального компонента и 
направлен на достижение следующих целей: 

1. Формирование общей культуры личности, обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ выполнение стандарта образования, на уровне 
достаточном для продолжения образования и самообразования; 

2. Адаптация учащихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

4. Обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к получению 
дальнейшего образования, выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития 
индивидуальных способностей каждого учащегося; 

5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья.  
Структура образовательного учреждения 

 

Основная школа 

 В основной школе федеральный и региональный компонент реализуется в полном 
объеме. Учебный план основной школы предполагает пятилетний цикл обучения в режиме 6-дневной 
учебной недели. Продолжительность учебного года -  34 учебные недели. 

    Учебный план состоит из обязательной части: 
базовые предметы: русский язык, литература, татарский язык, татарская литература, 

иностранный (английский) язык, математика, информатика, история, обществознание, 
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природоведение, география, биология, физика, химия, музыка, изобразительное искусство, 
технология, ОБЖ, физическая культура; 

предпрофильной подготовки: «Решение задач с параметрами», «Деловое письмо», «Дороги, 
которые мы выбираем», «Решение расчетных задач по химии», «Общие закономерности живой 
природы». 

Основная  школа  обеспечивает  становление учебной самостоятельности  подростков для 
дальнейшего решения задач профильной старшей школы. В связи с этим основное внимание на 
среднем уровне обучения акцентируется на создании условий для формирования у учащихся 
познавательных интересов, что позволит в дальнейшем наиболее точно определить область научных 
знаний, в рамках которых на старшей ступени произойдет определение профиля дальнейшего 
обучения. В 9-х классах организуется предпрофильная подготовка за счет компонента 
образовательного учреждения – курсы по выбору с делением на группы при наполняемости класса 25 
и более человек.  

 Часы компонента образовательного учреждения используются для углубленного изучения 
учебных предметов и распределяются следующим образом: 
 

Класс/П
редмет 

Общ
еств
озна
ние 

Матема
тика 

Ал
геб
ра 

Русс
кий 
язык 

Биол
огия 

Курсы 
предпрофил

ьной 
подготовки 

5А 1 1     

5Б 1 1     

5В 1 1     

6А  1     

6Б  1     

6В  1     

7А   1  1  

7Б   1  1      

7В   1  1      

8А   1 1   

8Б   1 1   

9А      2 

9Б      2 

 

 

 

             Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №401 от 16.06.2008 года 
«О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и дополнительных мерах социальной 
поддержки по обеспечению доступа инвалидов к получению образования» и № 8947/9 от 07.11.2009г 
«Об организации воспитания и обучения детей – инвалидов на дому» организуется обучение на дому.  

             Учебная нагрузка для детей-инвалидов и больных детей, нуждающихся по состоянию 
здоровья в индивидуальном (надомном) обучении при наличии справки медицинских учреждений, 
устанавливается в соответствии с нормативами, утвержденными МОиН РТ для данной категории 
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детей. На уровне обучения начального общего образования – 8 часов в неделю; на уровне основного 
общего образования – 10 часов; на уровне среднего общего образования – 12 часов в неделю.  

              При переводе на надомное обучение для каждого ученика составляется 
индивидуальная рабочая программа, в соответствии с образовательными потребностями ученика. В 
индивидуальном учебном плане отражаются все предметы соответствующего класса. 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный учебный план основного общего образования  
в соответствии с ФК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 161» 

Советского района г. Казани 

 

Учебные предметы 

Классы  

 

Всего 
часов 

5 кл.  
6 кл.   7 кл.  8 кл.   9 кл 

Количество часов в неделю  

Русский язык 3 3 3 3 2 14 

Литература 2 2 2 2 3 10 

Татарский язык 3 3 3 3 2 15 

Татарская литература 
2 

2 2 2 2 10 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика  
 

  1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Природоведение 2     2 

География  1 2 2 2 7 

Биология   1 2 2 2 7 

Физика    2 2 2 6 

Химия     2 2 4 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология 2 2 2 1  7 

ОБЖ    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
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Итого 29 30 34 36 34 163 

Компонент 
образовательного 
учреждения 

            

Математика 1 1 1   3 

Русский язык 1 1    2 

Литература 1 1    2 

Предпрофильная 
подготовка 

    2 2 

Предельно допустимая 
учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

32 

 

32 

 

35 

 

36 

 

36 

 

171 

 

Организационный раздел примерной основной образовательной программы основного 
общего образования 

 

1.1. Учебный план основного общего образования 

 

I. Режим работы  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная русско-татарская школа №161»  
Советского района  г. Казани 

1. Количество классов – комплектов: всего 34 

 

I уровень II уровень III уровень 

1 кл. – 5 5 кл. – 3 10 кл. – 1 

2 кл. – 5 6 кл. – 3 11 кл. - 1 

3 кл. – 5 7 кл. – 3  

4 кл. – 4 8 кл. –2  

 9 кл. – 2  

Всего 19 Всего  13  Всего  2 

 

2. В режиме 5-дневной недели обучаются 1 классы. 
    В остальных классах 6- дневная учебная неделя. 
3. Сменность: 1 смена (классы) 1-11 

    

4. Начало учебных занятий   8.00 

5. Продолжительность уроков:  
во 2-11 кл. – 45 мин; 
в 1-м классе в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый в 

традиционной форме, а 4 в нетрадиционной (игра, прогулки, спортивные состязания). В ноябре - 
декабре  по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май   по 4 урока по 40 минут каждый.  
В течение учебного дня организуется динамическая пауза. 
 

Расписание звонков:  
1 классы:                              понедельник-пятница 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Ноябрь-декабрь 

 

Январь-май 
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1-й урок   8.00-

8.35 

2-й урок   8.55-

9.30 

3-й урок  9.50-

10.25 

1-й урок   8.00-

8.35 

2-й урок   8.55-

9.30 

3-й урок  9.50-

10.25 

4-й урок 10.45-

11.20 

1-й урок   8.00-8.35 

2-й урок   8.55-9.30 

3-й урок  9.50-10.25 

4-й урок 10.45-11.20 

Расписание звонков: 2-11 классы 

1 смена 

1-й урок   8.00-8.45 

2-й урок  8.55-9.40 

3-й урок  9.55-10.40 

4-й урок  10.55-11.40               

5-й урок  11.50-12.35               

6-й урок  12.40-13.25 

7 урок: 13.30-14.15 

8 урок: 14.25-15.10. 

9 урок: 15.20-16.05 

10 урок: 16.15-17.00 

11 урок: 17.05-17.50 

12 урок: 17.55-18.40 

6. Количество классов с татарским языком обучения:  6 – 1а, 2а,  3а, 4а, 5а, 7а 

Количество классов с татарским языком воспитания:  7 –  1в, 2в, 3в, 4б, 5г, 6б, 7б. 
7. Со 2 класса изучается иностранный язык – английский. 
8. Количество групп продленного дня: 
1 кл. – 5 

2 кл. – 5 

3 кл. – 5 

4 кл. – 4 

Всего: 19 

9. Режим ГПД  12.30-17.00 

 

II. Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная 
русско-татарская школа № 161» Советского района г. Казани 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 
161» Советского района г. Казани  построен на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с 

изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 №81); 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана   и   примерных учебных планов для   

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 г. "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
8. Приказ Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734 «О внесении изменений в приказ «"Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 
9. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897» 

 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

13. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная 
приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783; 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19.01.2018 № 08-96 «О 
методических рекомендациях об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.06.2017г. «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  
16. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования от 20.06.2018г. № 05-192 

17. Устав и образовательные программы школы. 
 

 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа             
№ 161» Советского района г. Казани направлен на достижение следующих целей: 

1. Формирование общей культуры личности, обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ выполнение стандарта образования, на 
уровне достаточном для продолжения образования и самообразования; 
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2. Адаптация учащихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ; 
3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 
к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
4. Обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к получению 
дальнейшего образования, выявление способных и одаренных детей, создание условий для 
развития индивидуальных способностей каждого учащегося; 
5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья.  
 

2. Структура образовательного учреждения 

 

2.2. Основная школа 

 В основной школе федеральный и региональный компонент реализуется в полном 
объеме. Учебный план основной школы предполагает пятилетний цикл обучения в режиме 6-

дневной учебной недели. Продолжительность учебного года -  34 учебные недели. 
В 5-6-ых классах обучение ведется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом нового поколения. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России изучаются в 5-6-ых классах за счет внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется по направлениям развития личности: 
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, общественно-

полезная деятельность. Внеурочная деятельность ведется за рамками учебного плана и более 
подробно прописана в образовательной программе основного общего образования. 

Основная  школа  обеспечивает  становление учебной самостоятельности  подростков для 
дальнейшего решения задач профильной старшей школы. В связи с этим основное внимание на 
среднем уровне обучения акцентируется на создании условий для формирования у учащихся 
познавательных интересов, что позволит в дальнейшем наиболее точно определить область 
научных знаний, в рамках которых на старшей ступени произойдет определение профиля 
дальнейшего обучения. В 9-х классах организуется предпрофильная подготовка за счет 
компонента образовательного учреждения – курсы по выбору с делением на группы при 
наполняемости класса 25 и более человек.  
 Часы компонента образовательного учреждения используются для углубленного изучения 
учебных предметов и распределяются следующим образом: 
 

Класс/П
редмет 

Общ
еств
озна
ние 

Матема
тика 

Ал
геб
ра 

Русс
кий 
язык 

Биол
огия 

Курсы 
предпрофил

ьной 
подготовки 

5А 1 1     

5Б 1 1     

5В 1 1     

6А  1     

6Б  1     

6В  1     

7А   1  1  

7Б   1  1      

7В   1  1      

8А   1 1   

8Б   1 1   

9А      2 
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9Б      2 

 

 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Промежуточная аттестация  проводится в 1 – 10 классах со 2 по 20 мая текущего  года без 
прекращения учебного процесса. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 
По 5-дневной учебной неделе занимаются- 1 классы, 

по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2 - 11 классы. 
 

 Регламентирование образовательного процесса на день. 
Школа   работает в одну смену. 

Начало уроков в 8.30, продолжительность уроков  - 45 минут; 
Продолжительность учебного года не менее 34 недель.  

Для учащихся 1 классов – 33 недели.   
Расписание звонков - 1 классы: 

Понедельник - суббота 

Урок Перемена 

№ Время № Время 

1-й урок    8.00-8.45   

  1 перемена  8.45-8.55 

2-й урок    8.55-9.40   

  2 перемена  9.40-9.55 

3-й урок    9.55-10.40   

  3 перемена  10.40-10.55 

4-й урок    10.55-11.40   

  4 перемена  11.40-11.50 

5-й урок    11.50-12.35   

  5 перемена  12.35-12.40 

6-й урок    12.40-13.25   

  6 перемена 13.25-13.30 

7-й урок 13.30-14.15   

 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся по особому расписанию во второй 
половине учебного дня, а также во время школьных каникул и при организаци пришкольных 
лагерей (весна-лето). 

 

 

 

Приложение к учебному плану 

Формы проведения промежуточной аттестации 
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 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Годовая 
отметка 
\диктант с 
грамматическ
им заданием 

Годовая 
отметка 
\диктант с 
грамматическ
им заданием 

Годовая 
отметка /Тест 

Годовая 
отметка 
\Сжатое 
изложение  

 Годовая 
отметка 
\Контрольная 
работа в 
формате ОГЭ 

Литература Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа 

Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа 

Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа 

Годовая 
отметка \ 

контрольная 
работа 

Годовая отметка 
\Анализ эпизода 
прозаического 
произведения 

Родной язык Диктант 
\контрольная 
работа 

Диктант 
\контрольная 
работа 

Диктант 
\контрольная 
работа 

Диктант 
\контрольная 
работа 

Годовая отметка 
\тест 

Родная 
литература 

Годовая 
отметка 
\Работа с 
текстом 

Годовая 
отметка 
\Работа с 
текстом 

Годовая 
отметка 
\Работа с 
текстом 

Годовая 
отметка 
\Работа с 
текстом 

Годовая отметка 
\Тест 

Иностранный 
язык 

Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа  

Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа 

Годовая отметка 
\тест в формате 
ОГЭ 

Математика Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа 

Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа 

Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа 

Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа 

Годовая отметка 
\контрольная 
работа в форме 
ОГЭ 

Информатика и 
ИКТ 

   Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа, тест 

 Годовая 
отметка \защита 
проекта 

История 
(включая 
Историю 
татарского 
народа и 
Татарстана) 

Годовая 
отметка 
\тест 

Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка \тест 

Годовая отметка 
\тест, сочинение 

Обществознани
е (включая 
экономику и 
право) 

Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка \эссе 

Годовая отметка 
\тест 

География Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка \тест 

Годовая отметка 
\Контрольная 
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работа 

Физика Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа, тест 

Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа 

Годовая отметка 
\контрольная 
работа 

Химия    Годовая 
отметка 
\контрольная 
работа 

Годовая отметка 
\контрольная 
работа 

Биология Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка \тест 

Годовая 
отметка \тест 

Годовая отметка 
\контрольная 
работа 

Искусство 
(музыка и 
ИЗО) 
 

Годовая 
отметка 
\зачёт 

Годовая 
отметка 
\зачёт 

Годовая 
отметка 
\зачёт 

 Годовая отметка 
\зачет 

Технология Годовая 
отметка 
\зачёт 

Годовая 
отметка 
\зачёт 

Годовая 
отметка 
\зачёт 

Годовая 
отметка 
\проект 

 

ОБЖ    Годовая 
отметка \тест 

 

Физическая 
культура 

Годовая 
отметка 
\зачёт 

Годовая 
отметка 
\зачёт 

Годовая 
отметка 
\зачёт 

Годовая 
отметка 

Годовая отметка 
\зачёт 

 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  

Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 
программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, 
а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, 
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служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 
профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 
обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 
данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 
учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 
занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 
Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 
организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным 
персоналом. Описание кадровых условий образовательной организации может быть реализовано 
в виде таблицы. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень 
квалификации специалистов в соответствии с профессиональным стандартом "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)", с имеющимся кадровым потенциалом образовательной 
организации. Это позволит определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 
необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования может строиться по схеме: 

‒ должность; 
‒ должностные обязанности; 
‒ количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 
‒ уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 
Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень необходимых 
должностей в соответствии с ЕКС и требованиями  профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
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кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В ООП образовательной организации могут быть представлены планы-графики, 
включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 
работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 
г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических 
работников16,  приказы МО и РТ от 14.01.2015г. № 78/15, от 14.01.2015г. № 79/15, от 29.01.2015, 
405/15 от 18.02.2015 г., № 987/15, от 18.02.2015 г. № 988/15.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 
соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 
учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 
повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 
публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  
 содержание критерия,  
 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 
основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 
соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 
организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 
формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 
проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических работников 
могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 
родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 
учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 
участниками образовательного процесса и др.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

                                                
16 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России « О методике оценки уровня квалификации 
педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 
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решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 
и т. д.  

 

         Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой.  

Создаваемая в МБОУ «Школа № 161» Советского района г. Казани ИОС строится в 
соответствии со следующей иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  
— единая информационно-образовательная среда Республики Татарстан;  

— информационно-образовательная среда Школы;  
— предметная информационно-образовательная среда;  
— информационно-образовательная среда используемых УМК;  
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;  
— информационно-образовательная среда элементов УМК.  
Основными элементами ИОС являются:  
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
— информационно-образовательные ресурсы Интернета.  
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 
— в учебной деятельности;  
— во внеурочной деятельности;  
— в исследовательской и проектной деятельности;  
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие 

Школы с другими организациями социальной сферы и органами управления.  
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  
— ввода русского, татарского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора;  

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 
видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  
— вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений 
в информационной среде Школы;  

— поиска и получения информации;  
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— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах);  

— вещания использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке 
и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями;  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 
анализа данных;  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;  

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 
рисованной мультипликации;  

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях);  

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением;  

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
          Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  
          Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения.  

           Отображение образовательного процесса в информационной среде: осуществляется 
связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 
поддержка учителей.  

           Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради-тренажёры).  
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           Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.  

           Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Оценочные и методические материалы  
Фонд оценочных средств для проведения  текущей и 

промежуточной аттестации  в МБОУ «Школа № 161»  

Уровень и 
(или) 
направленность 

образовательн
ой программы  

Учебные 

Предметы 

/класс  

Фонды оценочных средств в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом  

(соответствует/не соответствует)  
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 Основное 
общее 
образование  

 

Комплексные 
работы по оценки  
сформированности 
УУД  

Комплексные работы по оценки сформированности УУД   

 Русский 
язык 

Составлены на основе  

 Русский 
язык, 5 
класс  

 «Русский язык. 5 класс. Тематические тесты по 
программе Т.А. Ладыженской и др. / Л.И. Мальцева. – 

Ростов на Дону: Издатель Мальцев Д.А., М.: народное 
образование, 2014»  

Русский язык. 5-6 классы. Мониторинг качества знаний: 
30 вариантов типовых заданий с ответами / 
А.Б.Малюшкин, Е.Ю.Рогачева. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая 
тетрадь. 6 класс. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

Русский 
язык, 6 
класс  

 «Тесты по русскому языку: 6 класс: к учебнику ч. I-II, 
Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранов и др. «Русский язык. 6 
класс» / Е.В. Селезнева –М.: Издательство «Экзамен», 
2013. 

Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 
русскому языку:6 класс. -2-е издание, М.:ТЦ Сфера,2014г. 

Русский 
язык, 7 
класс  

 «Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому 
языку: 7 кл.: Пособие для учителя / Т.А. Костяева. – 3-е изд. 
– М.: Просвещение, 2004г.  

Русский 
язык, 8 
класс  

Русский язык. Тематические тесты. 8 класс: учеб. пособие 
для общеобразовательных организаций /Л.Ю.Клевцова, 
Л.А. Шубукина.-М.:Просвещение,2016г 

Русский 
язык, 9 
класс  

Быданова Г.А. Тесты для проверки знаний и умений 
учащихся. Диктанты. Кн. для учителя. М.: Просвещение, 
2014. 

ОГЭ Русский язык: тестовые экзаменнационные 
варианты под ред. И.П. Цыбулько.-М.:Национальное 
образование: ФИПИ 2017г. 

 Литература Составлены на основе: 
 Литература, 

5 класс 

Пранцова Г.В. Уроки литературы: метод. рекомендации 
по развитию речи учащихся: 5-6 классы. – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2006 

Литература, 
6 класс  

«Готовимся к сочинению» Н.А. Шапиро, М.: 
Просвещение, 2016г  

В.Я. Коровина и др. «Читаем, думаем, спорим…» 
Дидактический материал по литературе, 6 класс.-5-е 
издание переработанное и допол.. М.: ВАКО,  2014г. 

Литература, 
7 класс  

 «Литература: Тесты. 5-8 кл.: Учебно – методическое 
пособие / Авт.-сост. Н.Н. Коршунова, Е.Ю. Липина. – 4-е 
изд., стереотип. М.: Дрофа, 2013  

Литература, Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Тесты. 8 
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8 класс  класс. – М.:ТЦ Сфера, 2014г.  

Литература, 
9 класс  

Дидактические материалы по литературе 9 класс./авт. 
составитель В.Я. Коровина и др., М.: Просвещение, 2015г. 

Литература. 5-1 классы: тесты для текущего и 
обобщающего контроля/авт.составитель Н.Ф.Ромашина. 

 Иностранны
й язык 

Составлены на основе:   

 

 

 

 

Иностранны
й язык, 5 
класс  

Афанасьева О.В. Английский язык. 5 класс. Лексико-

грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, 
И.В. Михеевой, К.М. Барановой/ О.В.  

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова.  
- М.: Дрофа, 2015.  

Иностранны
й язык, 6 
класс  

Афанасьева О.В. Английский язык. 5 класс. Лексико-

грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, 
И.В. Михеевой, К.М. Барановой/ О.В.  

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. - М.: Дрофа, 
2015. 

 «Контрольно – измерительные материалы.  
Английский язык: 6-й класс: к УМК М.З.  
Биболетовой и др. «Enjoy English»  
(Обнинск: Титул), 2013  

Иностранны
й язык, 7 
класс  

 «Контрольно – измерительные материалы.  
Английский язык: 7-й класс: к УМК М.З.  
Биболетовой и др. «Enjoy English»  
(Обнинск: Титул), 2013  

Иностранны
й язык, 8 
класс  

 «Контрольно – измерительные материалы.  
Английский язык: 8-й класс: к УМК М.З.  
Биболетовой и др. «Enjoy English»  
(Обнинск: Титул), 2013  

Иностранны
й язык, 9 
класс  
 

Л.М. Гудкова, О.В. Терентьева ОГЭ-2017, М.: АСТ: 
Астрель, 2017г. 

 «Английский с удовольствием,»/ «Enjoy English»  

 Математика 

 

Составлены на основе:   

 Математика, 
5 класс  

1. Дидактические материалы по математике. 5 класс, к 
учебнику Зубаревой И.И., Мордковича А.Г. - Рудницкая В.Н. 

2. Математика. 5 класс. Самостоятельные работы.  Зубарева 
И.И., Мильштейн М.С., Шанцева М.Н. 7-е изд., стер. - М.: 2013 

3. 3.Математика. 5 класс. Тетрадь для контрольных 
работ. Зубарева И.П., Лепешонкова И.П. 5-е изд., стер. - М.: 
2012. 

4. Математика. 5 класс. Блицопрос.  Тульчинская Е.Е 5-е 
изд., стер. - М.: 2013  
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Математика, 
6 класс  

1.Математика. 6 класс. Самостоятельные 
работы. Зубарева И.И., Лепешонкова И.П., Мильштейн 
М.С.3-е изд., стер. - М.: 2009.  

2. Математика. 6 класс. Тетрадь для контрольных 
работ. Зубарева И.И., Лепешонкова И.П.6-е изд., стер. - М.: 
2013.  

3. Математика. 6 класс. Контрольные измерительные 
материалы. Глазков Ю.А., Ахременкова В.И., Гаиашвили 
М.Я.М.: 2014.   

Математика, 
7 класс  

1. Дидактические материалы по алгебре. 7 класс, к 
учебнику Мордковича А.Г. - Попов М.А.2-е изд., перераб. и доп. 
- М.: 2014.  

2. Алгебра. 7 класс. Самостоятельные 
работы.  Александрова Л.А.10-е изд., стер. - М.: 2014.  

3. Алгебра. 7 класс. Блицопрос.  Тульчинская Е.Е.4-е изд., 
испр. и доп. - М.: 2008 

4. Дидактические материалы по геометрии. 7 класс. К 
учебнику Атанасяна Л.С. «Геометрия. 7-9 классы» -

 Мельникова Н.Б., Захарова Г.А. 
5. Тесты по геометрии. 7 класс. К учебнику Атанасяна 

Л.С. и др. - Звавич Л.И., Потоскуев Е.В.М.: 2013.   
Математика, 
8 класс  

1. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные 
работы.  Александрова Л.А.   М.: 2013.  

2. Алгебра. 8 класс. Контрольные работы.  Александрова 
Л.А. 6-е изд., стер. - М.: 2014.  

3. Тесты по алгебре. 8 класс. К учебнику Мордковича 
А.Г.  Ключникова Е.М., Комиссарова И.В.2-е изд., стер. - М.: 
2011 

4.Дидактические материалы по геометрии. 8 класс. К 
учебнику Атанасяна Л.С. - Мельникова Н.Б., Захарова Г.А.М.: 
2014.  

5. Геометрия. 8 класс. Контрольные измерительные 
материалы. Рязановский А.Р., Мухин Д.Г.М.: 2014 

Математика, 
9 класс  

1.Алгебра. 9 класс. Самостоятельные 
работы.  Александрова Л.А.М.: 2015.  

2. Алгебра. 9 класс. Тематические проверочные работы в 
новой форме.  Александрова Л.А.2-е изд., стер. - М.: 2012.  

3. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре. 9 
класс. К учебнику Мордковича А.Г. Попов М.А.4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: 2011.  

4.Геометрия. 9 класс. Контрольные измерительные 
материалы. Рязановский А.Р., Мухин Д.Г 

5. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и 
геометрии. 9 класс. Журавлев С.Г. и др.М.: 2016 

6.Геометрия. 9 класс. Тестовые материалы для оценки 
качества обучения. Карташева Г.Д.М.: 2012.  

 Информатик
а 

Составлены на основе:  

 Информатик
а, 8 класс  

1. Информатика. Рабочая тетрадь для 8 класса.  Босова 
Л.Л.  М.: 2012. — 95 с. 
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Информатик
а, 9 класс  

1.Информатика. Экзамен в новой форме. Тренировочные  
варианты экзаменационных работ для проведения ГИА в 
новой форме. - М.: Астрель, 2017г  

2.«Информатика. 9 класс. Тематические тесты для 
подготовки к ГИА – 9: базовый, повышенный, высокий. / 
Под  ред. Ф.Ф. Лысенко, Л.Н. Евич. – Ростов – на – Дону: 
Легион – М, 2017   

 История Составлены на основе: 
 История, 5 

класс  
Контрольно-измерительные материалы. История Древнего 

мира: 5 класс/Сост. К.В.Волкова –М.: ВАКО, 2011.  

История, 6 
класс  

История России. Контрольные работы. 6 класс/Сост. 
И.А. Артасова –М.: Просвещение 2016г. 

История средних веков. 6 класс Проверочные и 
контрольные работы/Сост. Е.А. Крючкова –М.: 
Просвещение 2014  

История, 7 
класс  

1. «Тесты по истории России: к учебнику  
А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. Конец 

XVI – XVIII века. 7 класс» (М.: Просвещение): 7 класс / 
Т.П.  Андреевская. – 3-е изд., стереотип. – М.: ЭКЗАМЕН, 
2011  

2. «Тесты по новой истории. 1500 – 1800: 7 кл.: к 
учебнику А.Я. Юдовской, П.А.Баранова, Л.М. Ванюшкиной 
«Новая история. 1500 – 1800. 7 класс» / О.В. Давыдова . – 

М.: Экзамен, 2012  
История, 8 
класс  

1. Соловьев Я.В. История России XIX век. Итоговая 
аттестации типовые тестовые задания. 8 класс- М.: Издательство 
«Экзамен», 2013  

2. Тесты по истории России, 8 класс, Симонова Е.В. к 
учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России, XIX 
век». Издательство Просвещение, 2013  

История, 9 
класс  

История России. Тестовые задания: 9 класс. Сост. А.В. 
Иванов, И.А. Гиниятуллина, Н.А. Левина, М.: 
Просвещение, 2014 

Всеобщая история. Новейшая история. Проверочные и 
контрольные работы. 9 класс/Сост. П.А. Баранов, - М.: 
2015г. 

 Обществозн
ание 

Составлены на основе:   

 Обществозн
ание, 5 
класс 

Тестовые тематические контрольные работы. Сост. 
Е.Корольков.-М.: Академкнига. 

Обществозн
ание, 6 
класс  

Тестовые тематические контрольные работы. Сост. 
Е.Корольков.-М.: Академкнига. 

Обществозн
ание, 7 
класс  

 «Контрольно – измерительные материалы.  
Обществознание: 7 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: 

ВАКО, 2011»  
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Обществозн
ание, 8 
класс  

 «Контрольно – измерительные материалы.  
Обществознание: 8 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: 

ВАКО, 2011»  
Обществозн
ание, 9 

класс  

Обществознание. Тестовые задание. Г.В. Коваль, М.: 
Просвещение,2014г. 

Обществознание. Ю. Антонов М.: ВАКО, 2012 

 География Составлены на основе  
 География, 5 

класс  
География. Итоговая аттестация. Типовые тестовые 

задания. 5 класс. – М.:  
«Экзамен», 2016г.  

 География, 6 
класс 

Рабочая тетрадь по географии, Начальный курс, 
Землеведение, 6 класс, С комплектом контурных карт, 
Баринова И.И., Суслов В.Г., 2010 

 География, 7 
класс 

Рабочая тетрадь по географии, Начальный курс, 
Землеведение, 6 класс, С комплектом контурных карт, 
Баринова И.И., Суслов В.Г., 2010 

 География  
8 класс  

География, 8 класс, Диагностическая работа, 
Спецификация, 2016 

География, Дидактические материалы, 8 класс, 
Баринова И.И., Соловьев М.С., 2016. 

 География, 9 
класс  

1.«География. Подготовка к ОГЭ – 2017г. Подготовка к 
ГИА: учебно-методическое пособие/А.Б. Эртель. – Ростов 
н/Д: Легион, 2017 

2.География. 8-9 классы. Работа с различными 
источниками информации. Диагностика предметных и 
метапредметных результатов. Подготовка к ГИА: учебно-

методическое пособие/А.Б. Эртель. – Ростов н/Д: Легион, 
2017 

 Биология Составлены на основе  
 Биология, 5 

класс  
Г.А. Воронина «Тесты по биологии» к учебнику Н.И. 

Сонина, А.А. Плешакова «Биология. Введение в биологию. 
5 класс.» М.: Издательство «Экзамен», 2013» 

 Биология, 6 
класс  

Составлены на основе:   
«Тесты по биологии: 6 класс: к учебнику В.В. 

Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 
класс» / Е.М. Бенуж. М.: Издательство «Экзамен», 2013»  

 Биология, 7 
класс  

Г.А. Воронина «Тесты по биологии» к учебнику Захарова, 
Н.И. Сонина «Биология. Многообразие живых организмов. 
7 класс», Издательство «Экзамен», 2013» 

 Биология, 8 
класс  

Краева Е.В., «Тесты по биологии» 8 класс,  к учебнику 
Н.И. Сонина, М.И. Сапина «Биология. Человек. 8 класс.» 
Издательство «Экзамен», 2013 

 Биология, 9 

класс  
 «ГИА 2017. Биология: тренировочные задания: 9 класс / 

Г.И. Лернер. – М.: Эксмо, 2017. – (Государственная 
(итоговая) аттестация (в новой форме): 9 класс. 
Тренировочные задания)  



80 

 

ОГЭ – 2017 Н.А. Богданов «Биология. Типовые тестовые 
задания» Издательство «Экзамен» Москва 2017 

 Физика Составлены на основе:   
 Физика, 7 

класс  
1. Контрольные работы в новом формате 7 класс Автор: 

И.В.Годова 2013 г. 
2. Контрольные работы  и самостоятельные работы 7 класс 

3. Автор: О.И.Громцева 2014 г. 
4. Контрольные работы  и самостоятельные работы 7 класс 

5. Автор: Л.А.Кирик 2014 г. 
6. Разноуровневые задания 7 класс Автор: А.Е.Марон 2009 г. 

 Физика, 8 
класс  

1. Контрольные работы в новом формате 8 класс Автор: И.В.Годова 
2013 г. 

2. Контрольные работы  и самостоятельные работы 8 класс 

3. Автор: О.И.Громцева 2014 г. 
4. Контрольные работы  и самостоятельные работы 8 класс 

5. Автор: Л.А.Кирик 2014 г. 
6. Разноуровневые задания 8 класс Автор: А.Е.Марон 2009 г. 

 Физика, 9 
класс  

1. Контрольные работы в новом формате 9 класс 

2. Автор: И.В.Годова 2013 г. 
3. Контрольные работы  и самостоятельные работы 9 

класс 

4. Автор: О.И.Громцева 2014 г. 
5. Контрольные работы  и самостоятельные работы 9 

класс 

6. Автор: Л.А.Кирик 2014 г.  
 Химия Составлены на основе:  
 Химия, 8 

класс  
«Химия. Дидактический материал. 8-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. Организаций / 
О.С. Габриелян  – М.: Дрофа 2014»   Химия, 9 

класс  
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1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81); 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 
года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 
1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана   и   примерных учебных 

планов для   образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» 

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 г. "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
8. Приказ Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734 «О внесении изменений в приказ 
«"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
9. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный  
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

13. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783; 
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14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19.01.2018 

№ 08-96 «О методических рекомендациях об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»; 
15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.06.2017г. 
«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  
16. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования от 20.06.2018г. № 
05-192 

17. Устав и образовательные программы школы. 
 

Введение  
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (далее — Стандарт), 
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени среднего общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 
образовательного учреждения содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  
 пояснительную записку;  
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования;  
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
результатов, в том числе:  
 программы отдельных учебных предметов, курсов;  
 программу воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования, 

включающую такие направления, как их социализация и профессиональная 
ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
экологической культуры.  
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы среднего общего образования  

Организационный раздел включает:  
 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования;  

 систему условий реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  
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Основная образовательная программа школы соответствует задачам государственной 
политики в сфере образования, направленной на достижение нового качества 
образования, отвечающего социальным запросам, ориентирована на удовлетворение 
потребностей общества и государства - в реализации образовательных программ, 
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 
воспроизводство достижений культуры;  обучающихся и их родителей – в получении 
качественного общего образования, возможности достижения планируемых результатов, 
обеспечивающих продолжение образования в высшем учебном заведении;   
вузов – в притоке выпускников, подготовленных к условиям обучения в 
профессиональном учебном заведении  

Программа разработана в соответствии с образовательными потребностями 
школьников и их родителей и отражает стратегию программы развития школы на 2016 
-2018г., приоритетные ценности и цели, определяет планируемые результаты, 
регламентирует содержание и педагогические условия обеспечения образовательного 
процесса на ступени основной школы.   

Основная образовательная программа адресована всем участникам 
образовательных отношений:   

 обучающимся и родителям  для информирования о целях, содержании, 
организации и предполагаемых результатах образовательной деятельности 
школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов, о 
возможности реализации элективного компонента в системе дополнительного 
образования, способствующего выбору профиля обучения в старшей школе;   

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия;   

 учителям  
для осознания своей педагогической миссии и роли в воспитании учащихся, 
определения приоритетных задач  школы, необходимых изменений в организации 
учебного процесса; в качестве ориентира в практической образовательной 
деятельности;   
• администрации школы 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 
к результатам, содержанию и условиям освоения обучающимися образовательной 
программы;  для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 
процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации);   

 

Целевой раздел  
Пояснительная записка  

Приоритетные направления, цели и задачи работы школы при реализации 
основной образовательной программысреднего общего образования 

       В данной образовательной программе формируются с учетом обозначенного 
социального заказа следующие приоритетные направления деятельности 
педагогического коллектива:  
 осуществление обучения и воспитания разносторонней, самостоятельной, 

свободной, интеллектуальной, культурной, нравственной личности, способной 
адаптироваться к изменяющимся условиям социума, сознающей ответственность 
перед семьей, обществом и государством, уважающей права, свободы других 
граждан, Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, народами, различными расами, национальными, этническими, 
религиозными социальными группами. Личности, имеющей устойчивую 
ценностную гражданско-патриотическую ориентацию;  
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 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего, среднего 
общего, среднего специального и высшего образования;  

 создание условий для осознанного выбора профессии через организацию 
предпрофильного обучения, развитие системы дополнительного образования;  

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и 
внешкольной деятельности;  

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации 
обучающихся;  

 создание системы ценностных ориентаций, где приоритетным является культ 
научного поиска, творчества;  

 развитие государственно-общественного управления;  
 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья обучающихся.  
        Приоритетные направления в деятельности школы могут быть реализованы 
лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных структурных 
блоков:  
 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;   
 социально - психологическая работа, обеспечивающая комфортность обучающихся 

в рамках образовательного пространства школы;  
 дополнительное образование как логическое продолжение базового образования;  
 предпрофильное образование, направленное на социализацию обучающихся через 

осознанный выбор профиля обучения и допрофильную подготовку;  
 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности;  
 внедрение здоровье сберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни.  
        Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений 
очень многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед коллективом 
конкретных задач по мере продвижения к намеченной цели:  повышение качества 
образования до уровня региона за счет обновления содержания и технологий 
образования в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, 
развития  системы дополнительного образования и совершенствования 
корпоративной культуры школы.   
        Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования являются:  
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 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 школьника.  
        Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы среднего общего 
образования требованиям Стандарта;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;  
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 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося;  
 создание 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,  проектной и 
учебноисследовательской 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 (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  
Характеристика старшего школьного возраста и виды деятельности подростка.  
Образовательная программа среднего общего образования сформирована с учётом 
психолого-педагогических особенностей развития детей 15-17 лет, связанных с:  

 обретением чувства личной тождественности и целостности.  
 профессиональным самоопределением, как самостоятельное и независимое 

определение жизненных целей и выбора будущей профессии.  
 развитием готовности к жизненному самоопределению, что предполагает достаточный 

уровень развития ценностных представлений, волевой сферы, самостоятельности и 
ответственности.  

 Основными проявлениями этого возраста являются «юношеский максимализм», 
«эгоцентризм», «нигилизм»:  

 юношеский максимализм — это крайность в каких-либо требованиях, во взглядах 
(когда или все, или ничего, когда чрезмерно завышены претензии ко всему — миру, 
жизни, людям).  

 эгоцентризм (от лат. ego — я и центр) — отношение к миру, характеризующееся 
сосредоточенностью на своем индивидуальном «я».взгляд на мир только из своей 
личной перспективы, безотносительно к воззрениям других людей; крайняя форма 
проявления эгоизма. Крайний индивидуализм, взгляд на себя как на центр мироздания.  

 нигилизм (от лат. nihil — ничто) — полное отрицание всего, полный скептицизм. 
Противопоставление себя взрослым как болезненное состояние или как результат 
неправильного воспитания.  
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Психологически этот возраст крайне противоречив, он характеризуется 
максимальными диспропорциями в уровне и темпах развития. Важнейшая 
психологическая особенность – чувство взрослости. Оно выражается в том, что 
уровень притязаний подростка предвосхищает будущее его положение, которого он 
фактически еще не достиг. Именно на этой почве у подростка возникают конфликты с 
родителями, педагогами и с самим собой. Длительность подросткового периода часто 
зависит от конкретных условий воспитания детей, от того, настолько велик разрыв в 
нормах и требованиях, предъявляемых к ребенку и взрослому.  

Учёт особенностей данного возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 
его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 
отношений на новый.  
 

Образ выпускника средней  школы как 

главный целевой ориентир в учебновоспитательной работе с учащимися 

на III уровне образования. 
Нравственный потенциал 

 Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 
«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».  

 Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и 
понимание основных положений Конституции Российской Федерации.  

 Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 
толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 
доброта, честность, порядочность, вежливость.  

 Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 
себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 
самореализации во взрослой жизни.  

 Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 
Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.  
Познавательный потенциал 

 Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 
углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 
Коммуникативный потенциал 

 Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 
коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 
устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать 
в общении и отношениях свою и чужую агрессию.  
Эстетический потенциал 

 Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность 
в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, 
трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; 
проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты. 
Физический потенциал 

 Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные 
игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка 
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ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 
улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.  
 

Результаты освоения обучающимися образовательной программы среднего 
общего образования  

Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего 
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-
методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

Главными задачами на уровне старшей школы является создание условий для 
освоения базовых компетенций современного человека:  

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 
информацию для решения проблем),  

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми),  
 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы),  
 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию  на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 
конкурентоспособность).  
Предполагаемым результатом должно стать овладение выпускником старшей школы 
следующим набором компетенций:  

 уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки;  
 владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения личной 

конкурентоспособности;  
 проявлять заботу о родном крае, своей стране;  
 иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым 

нормам, характерным для жителей региона и многонациональной России в целом; 
 знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 
обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования;   

 владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных 
качеств и преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и 
социальное здоровье подрастающего поколения;  

 планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты 
реализации жизненных планов;  

 владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания благополучной 
семьи.  
В структуре планируемых результатов выделяются:  

 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего 
образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 
программы в развитие личности обучающихся, их способностей.  Этот блок 
результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 
предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
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неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 
эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 
уровнях.  

 Планируемые результаты освоения учебных программ. Эти результаты приводятся в 
блоке «Учащиеся 10,11 класса должны знать/понимать/уметь». Они описывают 
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.  
На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Право», 
«Экономика».  

Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования.Организация образовательного процесса 

Формы и методы образовательной деятельности:  
 урочная: урок, лекция, общественный смотр знаний, учебная экскурсия,  диспуты, и т. 

д.;  
 внеурочная: олимпиады, научно-практические конференции, элективные курсы, 

проектная деятельность, индивидуальные консультации, уроки-экскурсии, лекции с 
привлечением специалистов по различным проблемам;  

 внутришкольная: праздники, концерты, вечера, тематический выпуск стенгазет, 
викторины, конкурсы и т.п.;  

 внешкольная: посещение учреждений дополнительного образования, выставок, 
спектаклей, музеев и т.п..  

 В своей деятельности школа руководствуется принципами:  
 гуманизма и демократии;  
 приоритета человеческих ценностей;  
 общедоступности и открытости образования;  
 учета запроса общества и родителей обучающихся к образованию;  
 тенденциями современного процесса развития образования, его научности,  
 посильности и доступности;  
 сбережения здоровья обучающихся.  

При такой организации образовательного процесса в большей степени 
удовлетворяются образовательные интересы и запросы обучающихся, что придаёт ему 
гуманистический характер.   
Таким образом, образовательная модель школы оказывается на пересечении интересов 
общества и личности, что доказывает её самоценность.  

 Все вышеизложенное позволяет определить школу как образовательное учреждение: 
ориентированное прежде всего на предоставление качественных образовательных 
услуг,  

 обеспечивающее преемственность общего среднего образования и его соответствие 
современным стандартам, требованиям и запросам государства и социума,  

 создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех участников  
 образовательного процесса,  
 работающее в режиме развития;  
 реализующее потребность в более раннем самоопределении личности, в том числе и 

профессиональном;  
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 воспитывающее такие качества личности как:  
 сознательное, творческое использование всего 

арсенала знаний и навыков,  
 способность к  аналитическому  мышлению, 

конструктивному решению проблем, особенно в 
сфере межличностных отношений;  

 воспитанию патриотизма;  
 ответственности за результаты своего труда.  

При реализации программы педагогический коллектив школы на разных ступенях 
образования использует следующие педагогические технологии:  

 технологии игровой деятельности;  
 групповой метод обучения;  
 технологии проблемного обучения;  проектные технологии;  компьютерные 

технологии.  
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2010г. № 889 в объеме недельной учебной нагрузки  обучающихся  введен 
обязательный третий час физической культуры.   
Для реализации Образовательной программы школы используются типовые учебные 
программы Министерства образования  и науки РФ для отдельных предметов.  
Формы представления результатов обучения  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по всем предметам 
инвариантной и вариативной частей учебного плана. В школе принята 5-бальная 
система отметок. Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с 
государственными образовательными стандартами и рекомендациями по оценке 
знаний, умений и навыков обучающихся, приведенных в программах по отдельным 
предметам. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся 
возлагается на учителя. Вопросы качества обучения контролируется по плану 
внутришкольного контроля. Ведущими формами промежуточной аттестации являются 
административные срезовые контрольные работы. 
Система итоговой аттестации обучающихся 

 Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы (Закон 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации»,ст.59). 
        Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся  
        Итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной 

программы  среднего общего образования, является обязательной и проводится в 
порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом. 
      К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам.  
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 
пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам.Система оценивания результатов образовательной 
деятельности.  
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Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом:  
 предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы на предметном уровне;  
 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации обучающихся;  
 внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, 

конференций и т.п.;  
 результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, - результаты Единого 

государственного экзамена.  
Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все классы, 
и все учебные предметы.  
Формы аттестации достижений обучающихся.  

 Текущая успеваемость;  
 Контрольные работы;  
 Лабораторные работы;  
 Практические работы;  
 Предметные олимпиады;  
 Итоговые контрольные работы;  
 Анализ внеучебной активности (олимпиады, конкурсы, соревнования).  

 

Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования  
Программы учебных предметов, курсов.  
Русский язык.  
Содержание учебного курса русского языка в школе определяется программами 
Министерства образования Р.Ф.  
Программа по русскому языку направлена на формирование:  

 элементарной лингвистической компетенции, включающей в себя знания о русском 
языке как общественном явлении и развивающейся системе;  

 формирование языковой компетенции, включающей в себя знание самого языка, 
владение всеми языковыми нормами, включая орфографические и пунктуационные; 

формирование коммуникативной компетенции, предполагающей владение 
различными видами речевой деятельности на основе речеведческих знаний. К ведущим 
общеучебным целям программы по русскому языку относится формирование 
следующих основных умений:  

 правильно говорить и писать на родном языке, соблюдать орфографические, 
орфоэпические и другие нормы;  

 пользоваться справочной литературой, в том числе различными словарями для 
проверки и совершенствования высказывания;  

 определять тему и основную мысль текста;  
 анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия теме и замыслу, 

особенностей построения, использования языковых средств;  
 определять стиль текста, тип текста;  
 создавать тексты разных стилей и типов речи;  
 составлять простой и сложный планы, тезисы, конспект не большой 

литературнокритической статьи (или фрагмента большой статьи);  
10 класс  
Основное содержание курса   
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Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней школе, как и на 
предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
достижение целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 
который находит дальнейшее развитие в 10—11 классах и обеспечивает 
совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 
и культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения 
видами речевой деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и 
письменной речи, умений использовать языковые средства в зависимости от 
определенной функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и 
продуктивному коммуникативному взаимодействию; расширение опыта речевого 
общения в официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы; развитие 
способности оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать 
коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его осмысленному 
изменению.  
Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения 
содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского 
языка этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, 
коммуникативные универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым 
комплексом школьных предметов, являются в то же самое время предметными 
компетенциями, входящими в коммуникативную составляющую содержания учебного 
предмета «Русский язык». С этих позиций определение результатов освоения 
программы на базовом уровне, отражающих уровень сформированности 
коммуникативных универсальных учебных действий, осуществляется на двух уровнях 
— метапредметном и предметном.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на 
основе углубления знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; предполагают овладение системой знаний о литературной норме, об 
основных аспектах культуры речи, о функциональных разновидностях языка, 
формирование активных навыков нормативного употребления единиц языка в 
различных сферах общения, совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
старшеклассников, формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 
фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание 
учащимися языка как формы выражения национальной культуры, осмысление 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в 
научно-учебной сферах общения.  
Коммуникативно-деятелностный подход в обучении русскому языку определяет 
особенности предъявления материала в примерной программе: содержание 
представлено не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 
языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 
важнейшими условиями формирования и совершенствования универсальных учебных 
действий. В старших классах продолжается соответствующая работа, которая на этом 
этапе обучения приобретает особую значимость и направлена на развитие важнейших 
коммуникативных универсальных учебных действий (владеть всеми видами речевой 



 

13 

 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми в процессе совместной учебной и проектной деятельности, адекватно 
воспринимать устную и письменную речь;точно, правильно, логично и выразительно 
излагать свою точку зрения по поставленной проблеме, уместно использовать 
языковые средства в дискуссии, при аргументации собственной позиции, соблюдать в 
процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи, правила русского 
речевого этикет); познавательных универсальных учебных действий (формулировать 
проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 
доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 
библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 
источников; определять основную и дополнительную, явную и скрытую информацию, 
осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной 
цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 
предъявлять ее разными способами); регулятивных универсальных учебных действий 
(ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 
последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию)  
Содержание учебного материала. Введение. 
 Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской 
Федерации и   как язык межнационального общения народов России.  
 Международное значение русского языка.  

Литературный язык и диалекты.  
 Основные функциональные стили.  
Лексика. Фразеология. Лексикография. 
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 
эмоционально окрашенное).  

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 
Изобразительновыразительные средства русского языка. Омонимы и другие 
разновидности омонимии. Их употребление.  
Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи.  
Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и 
заимствованные слова).  
Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 
(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) Устаревшие слова (архаизмы, 
историзмы) и неологизмы.  
Понятие  о  фразеологической  единице.  Источники  фразеологии. 
 Употребление фразеологизмов.  
Лексикография. Виды лингвистических словарей.  
Фонетика. Графика. Орфоэпия. 
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии.  
Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор.  
Орфоэпия и орфоэпические нормы. 
Морфемика и словообразование. 
Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова.  
Морфемный разбор.  
Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования.  
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.  
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Морфология и орфография. 
Принципы русской орфографии.  
Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии.  
Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова.  
Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова.  
Правописание гласных и согласных в приставках.  
Правописание гласных И иЫ после приставок.  
Правописание Ъ и Ь.  
Употребление строчных и прописных букв.  
Правила переноса.  
Имя 
существительное. 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, 
падеж и склонение имён существительных.  
Несклоняемые имена существительные.  
Морфологический разбор.  
Правописание падежных окончаний.  
 Правописание гласных в суффиксах имён существительных.  
Правописание сложных имён существительных.  
Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень 
сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в 
другой.  
Морфологический разбор.  
Правописание окончаний.  
Правописание суффиксов имён прилагательных.  
Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных.  
Правописание сложных имён прилагательных.  
Имя числительное. 
Имя числительное как часть речи.  
Морфологический разбор.  
Склонение имён числительных.  
Правописание и употребление числительных.  
Местоимение. 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор.  
Правописание местоимений. 
Глагол и его формы. 
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 
наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор.  
Причастие и деепричастие как глагольные формы.  
Действительные и страдательные причастия. Образование причастий.  
Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 
Наречие, слова категории состояния. 
Наречие как часть речи. Морфологический разбор.  
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.  
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Слова категории состояния. Морфологический разбор.  
Служебные части речи. 
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи.  
Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 
Правописание предлогов  
Союз. Основные группы союзов, их правописание. 
Частицы, их разряды  
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 
различными частями речи.  
Междометия и звукоподражательные слова. 
Требования к уровню подготовки учащихся  
      Учащиеся должны знать:   

 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;  
 Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  
 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского языка; нормы речевого поведения 
в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

Учащиеся должны уметь:  
 

 Использовать основные приёмы информационной переработки устного и 
письменного текста  

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
коммуникативных задач;  

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;  

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;  

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  
 Извлекать необходимую информацию из различных источников;  
 Применять на практике речевого общения основные нормы литературного 

русского языка.  
 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни для:  

-осознания русского языка как духовной, нравственной  и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности;  
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- увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования 
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; - 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства.  

Основное содержание курса   

Содержание курса русского языка на базовом уровне всредней школе, как и на предыдущем 
этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение целей 
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который находит 
дальнейшее развитие в 10—11 классах и обеспечивает совершенствование 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенций.  

Содержание учебного материала  
Синтаксис и пунктуация  
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 
принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  
Словосочетание  
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 
словосочетания. Предложение  
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 
Предложения простые и сложные.  
Простое предложение  
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 
Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 
Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения. 
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 
предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 
предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения.  
Простые осложнённое и неосложнённое предложения. Синтаксический разбор простого 
предложения.  
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях и приложениях. 
Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. 
Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися и парными 
союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 
словах.  
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения.  
Параллельные синтаксические конструкции.  
Знаки препинания при сравнительном обороте.  
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 
междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.  
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Сложное предложение  
Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений.  
Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 
Синтаксический разбор сложносочинённого предложения.  
Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 
одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним 
придаточным. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими 
придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими 
придаточными.  
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Запятая и точка с запятой, двоеточие, тире в бессоюзном сложном предложении.  
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.  
Период. Знаки препинания в периоде.  
Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов сложного предложения.  
Предложения с чужой речью  
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 
диалоге. Знаки препинания при цитатах.  
Употребление знаков препинания  
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 
Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 
другие знаки препинания.  
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  
Культура речи  
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 
речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 
орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 
синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 
ошибка.  
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. Стилистика   
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства.  
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 
стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль.  
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 
описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.  
Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов 

Учащиеся должны знать: 
 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;  
 Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  
 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; Учащиеся 
должны уметь: 
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 Использовать основные приёмы информационной переработки устного и 
письменного текста  

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных 
задач;  

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;  

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка;  

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  
 Извлекать необходимую информацию из различных источников;  
 Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского 

языка.  
 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для:  
осознания русского языка как духовной, нравственной  и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности;  
- увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования 
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.  
 

Литература  
Изучение предмета «Литература» направлено на приобщение обучающихся к богатствам 
мировой и отечественной художественной литературы, развитие их способности 
эстетического восприятия и оценки явлений литературы и отраженных в ней явлений жизни, 
формирование эстетических вкусов, потребностей, гражданской позиции. Программа по 
литературе предусматривает:  

 чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой 
литературы;  

 формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих 
самостоятельное освоение художественных ценностей;  

 формирование представлений о литературе как социокультурном феномене; 
 развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 

Характеристика базовой программы.  
В программе последовательно осуществляется принцип вариативности, который дает 
учителю право выбора авторов и произведений, а так же путей изучения конкретной темы. В 
средних классах предлагаются три круга чтения художественных произведений: для чтения 
и изучения; для самостоятельного чтения и изучения в классе; для внеклассного чтения. Эти 
круги могут варьироваться в зависимости от конкретных условий.  
В старших классах курс имеет историко-литературную основу, включает в себя 
монографические и обзорные темы, сочетания которых позволяют показать место 
художественного произведения в историко-литературном процессе.  
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Литература – базовый учебный предмет, формирующий духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 
нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 
ценностям нации и человечества.  

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 
учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 
литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 
устной и письменной речи.  

Рабочая  программа  сохраняет  преемственность  с  основной 
образовательной программой  среднего  общего  образования,  опирается  на 
 традицию  изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей 
и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 
личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 
художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 
учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.  
10 класс  

Содержание программы учебного курса литературы   
Обзор русской литературы XIX века  
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 
реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение 
русской литературы.   
Русская литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения:  «Погасло  дневное  светило...»,  «Свободы  сеятель 
 пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...». Стихотворения: «Поэт», «Пора, 
мой друг, пора! покоя сердце просит..»   
Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и 
философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, 
творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия).   
Поэма «Медный всадник».  
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 
индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 
Развитие реализма в творчестве Пушкина.  
М. Ю. Лермонтов Жизнь и 
творчество (обзор).  
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою 
толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 
«Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения).  
Стихотворения: «Мой демон»  («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 
другой...» Поэма «Демон»  
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Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 
традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта.  
Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.  
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.   
Н. В. Гоголь  
Жизнь и творчество (обзор).    
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Народная фантастика. 
«Миргород». Два начала в композиции сборника.  
Повести “Невский проспект", «Портрет». Образ города в повести. Соотношение мечты и 
действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 
Обзор русской литературы второй половины XIX века  
Общая характеристика русской классической литературы второй половины XIX века:  
- золотой век русской поэзии;  
- эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, 

художественное своеобразие);  
- роль литературы в духовной жизни русского общества.  
Общее понятие об историко-литературном процессе. Значение русской классической 
литературы второй половины XIX века в развитии русского и мирового литературного 
процесса.  
Русская литература второй половины XIX века  И. 
А. ГОНЧАРОВ Жизнь и творчество.  
Для чтения и изучения  
«Обломов». «Свет» и «тени» в характере Обломова. Роль в романе истории его 
взаимоотношений с Ольгой Ильинской. Трагический колорит в изображении судьбы 
Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца как средство выражения авторской позиции. 
Обломовщина: ее исторические и социальные корни, нравственное содержание. Для 
самостоятельного чтения  
«Обыкновенная история», «Обрыв»  
 А. Н. ОСТРОВСКИЙ Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и «темного царства» в 
пьесах драматурга).  
Для чтения и изучения  
«Гроза». Катерина и Кабаниха — два полюса Калиновского мира. Трагическая острота 
конфликта Катерины с «темным царством». Символика заглавия пьесы.  
Для самостоятельного чтения  
«Лес», «Снегурочка», «Бесприданница».  
И. С. ТУРГЕНЕВ Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  
Для чтения и изучения  
«Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц. Ум, твердая воля, громадное 
самолюбие как отличительные черты главного героя. Его нигилизм и нравственный 
максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы поколений, жизненной активности и 
вечных человеческих ценностей (любви, дружбы, отношения к природе и искусству) в 
романе. Своеобразие композиции (испытание героев в сходных ситуациях, роль диалогов). 
Споры вокруг романа. Для самостоятельного чтения «Дворянское гнездо».  
 Ф. И. ТЮТЧЕВ Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  
Для чтения и изучения  
«Silentium!», «Цицерон», «О, как убийственно мы любим... «Не то, что мните вы, 
природа...», «Предопределение», «Она с дела на полу...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все 
былое...»).  
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Для чтения и бесед  
«Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять... «Природа — сфинкс. И тем она 
верней...», «Слезы людские, слезы людские...», «Осенний вечер» (по выбору).  
Тютчев — поэт-философ. Трагическое ощущение мимолетности человеческого бытия. 
Мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. Пластическая 
точность образов, их символический смысл.  
А. А. ФЕТ Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  
Для чтения и изучения  
«Шепот, робкое дыханье...», «Какая грусть! Конец аллеи... «Сияла ночь. Луной был полон 
сад...», «Это утро, радость эта... «Ласточки пропали...» (по выбору).  
Для чтения и бесед  
«Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом... «В лунном сиянии» (по выбору). 
Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество — и «новое их освещение 
волшебным языком искусств! (А. А. Фет). Изображение мимолетных, изменяющихся 
состоят человеческой души и природы. Музыкальность лирики Фета.  
А.К. Толстой Жизнь и творчество А.К.Толстого (с обобщением изученного).  Основные 
темы, мотивы и образы поэзии А.К.Толстого.  
Н. А. НЕКРАСОВ Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  
Для чтения и изучения  
«Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 
изменчивая мода...»).  
«Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. Народнопоэтическая 
основа поэмы. Ее композиция и стиль. Философия народной жизни («Крестьянка»). Тема 
судьбы России («Пир на весь мир»).  
Для чтения и бесед  
«В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Тишина», «Мы с тобой бестолковые 
люди...», «О, Муза! Я у двери гроба!..».  
Лирика Некрасова — воплощение страданий, дум и чаяний народа. Лирический герой как 
выразитель веры в народ, неудовлетворенности собой, готовности к самопожертвованию. 
Некрасов о высоком назначении поэзии.  
Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, поэтических жанров 
с прозаическими; широкое v пользование фольклора.  
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  
Для чтения и бесед  
«История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц). Замысел, 
проблематика и жанр произведения. Гротеск, черты антиутопии в произведении. Ф. М. 
ДОСТОЕВСКИЙ Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  
Для чтения и изучения  
«Преступление и наказание». Многоплановость и сложность социально-психологического 
конфликта в романе. Бескомпромиссный поиск истины, боль за человека как основа 
авторской позиции. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его 
теории. Трагическая постановка и решение проблемы личной ответственности человека за 
судьбы мира. «Двойники» Раскольникова и их художественная роль. Для самостоятельного 
чтения «Идиот».  
И. С. ЛЕСКОВ Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  
Для чтения и изучения  
«Очарованный странник». Иван Флягин – один из правдоискателей земли русской.  
Былинные мотивы в повести Н.С.Лескова «Очарованный странник».  
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Н.С.Лесков «Леди Макбет Мценского уезда». Трагедия и загадка женской души.  
Л. Н. ТОЛСТОЙ Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением 
изученного).  
Для чтения и изучения  
«Война и мир» — роман-эпопея. Народ и личность — одна из главных проблем романа. 
Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими историческими 
событиями. Богатая внутренняя жизнь главных героев романа, поиски ими смысла жизни. 
Душевная красота в понимании писателя. Любовь Толстого к жизни, чувство полноты 
бытия. «Мысль народная» в романе (вопрос о смысле исторического процесса, о границах 
человеческой воли). Кутузов и Наполеон. Правдивое изображение войны и основных ее 
героев — простых солдат — как художественное открытие Толстого. Единство картин 
войны и мира и философских размышлений писателя. Психологизм романа («диалектика 
души», роль портретных деталей и внутренних монологов). Картины природы в романе. 
Мировое значение творчества JI. Н. Толстого. Для самостоятельного чтения 
«Севастопольские рассказы».  
А. П. ЧЕХОВ Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  
Для чтения и изучения  
«Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой».  
Чехов — враг пошлости, фальши, бездуховности. Мечта о красоте человеческих чувств и 
отношений, о творческом труде как основе честной и чистой жизни. Лаконизм 
повествования, искусство детали, роль пейзажа, отсутствие морализаторства, ориентация на 
читателя-единомышленника. Чехов в начале XX столетия: предчувствие общественных 
перемен, тема будущего.  
Для чтения и изучения  
«Вишневый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями пьесы. Разлад 
их желаний и стремлений, с одной стороны, и реальностей жизни — с другой, как основа 
драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор Чехова. Тоска по иной, истинной 
человеческой жизни. Смысл названия пьесы. Лирическая комедия или драма?  
Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; психологический 
подтекст (роль пауз, лирических монологов, пейзажа, музыки). Пьесы Чехова на сцене.  
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
К.Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник "Осетинская лира". 
Ги де Мопассан. Слово о писателе. Новелла "Ожерелье."  Генрик 
Ибсен. Слово о писателе. "Кукольный дом".  
Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным произведениям; 
обзор произведений с чтением и разбором избранных глав и страниц. Итоговый урок(1 ч)  
Итоговое повторение  
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса Учащиеся 
должны уметь:  

• воспроизводить содержание литературного произведения;  
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской  

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  
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• определять род и жанр произведения;  
• сопоставлять литературные произведения;  

• выявлять авторскую позицию;  
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  
• аргументировано  формулировать  свое  отношение  к  прочитанному 

произведению;  
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  
Учащиеся должны знать: 
• образную природу словесного искусства;  
• содержание изученных литературных произведений;  
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х века;  
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  
• основные теоретико-литературные понятия.  

11 класс  
Литература – базовый учебный предмет, формирующий духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 
нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 
ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет 
учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 
литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 
устной и письменной речи. 

Рабочая программа сохраняет преемственность с Примерной программой для 
основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как 
незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 
интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к 
богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать 
духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический 
вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к 
чтению.Основное содержание курса Литература XX века 

Введение  
Судьба России в 20 веке. Характеристика литературного процесса начала 20 века. Русская 
литература ХХ в. контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы  
(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 
человек и окружающая его живая природа). Многообразие литературных направлений, 
стилей, школ, групп. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других 
народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. И. А. Бунин  
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Жизнь и творчество (обзор).Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 
Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 
поэзии в лирике Бунина.  
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл 
«Темные аллеи». 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 
"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального 
характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 
миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 
создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 
Своеобразие художественной манеры Бунина. А. И. Куприн  

Жизнь и творчество (обзор).  
Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 
бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 
любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 
изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, 
смысл финала. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». 
М. Горький   
Жизнь и творчество (обзор).  
Рассказ «Старуха Изергиль». 
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 
смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 
действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 
пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.   
Пьеса «На дне».  
Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская 
драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 
разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их 
драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 
правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, 
песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 
языка. 
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 
течений.  

Символизм   
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 
(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 
Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность 
стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 
"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 
В. Я. Брюсов  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и 
мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике 
Брюсова.  
К. Д. Бальмонт  
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Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 
пришел,  чтоб  видеть  солнце…».  Основные  темы  и  мотивы 
 поэзии  Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к 
утонченным способам выражения чувств и мыслей. 
А. Белый   
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение действительности. 
Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 
пришествия нового Мессии.  
Акмеизм   
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 
акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной 
ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  
Н. С. Гумилев   
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны». 
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 
Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 
Гумилева. Футуризм   
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 
Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы 
над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 
Звуковые и графические эксперименты футуристов.  
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 
Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 
И. Северянин  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),   
«Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 
Северянина, оригинальность его словотворчества. 
В. В. Хлебников  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…».Слово 
в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как 
поэт-философ. 
А. А. Блок   
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 
железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы».  
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 
творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в 
лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 
исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”.  
Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  
Поэма «Двенадцать».    
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История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 
конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее 
герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. 
Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения 
в поэме. 
В. В. Маяковский  
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой».  
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 
революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 
строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 
осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 
Маяковского.  
С. А. Есенин  
Жизнь и творчество.  
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…»,  
«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская»,  «Письмо 
к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая 
лунность…».  
Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 
Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные 
образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 
человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 
лирики Есенина.  
М. И. Цветаева  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 
Давно…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст».  
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия 
как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 
лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  
О. Э. Мандельштам  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 
грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», 
«Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 
письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные 
образы в поэзии Мандельштама.    
А. А. Ахматова 
Жизнь и творчество.  
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к 
чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась 
просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…».  
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Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 
искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 
музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  
Поэма «Реквием».   
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 
народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 
забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль 
эпиграфа, посвящения и эпилога. 
Б. Л. Пастернак   
Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 
мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым 
некрасиво…».  
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 
поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника 
и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема 
человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической 
интонации и разговорного языка. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор).  
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с 
общей проблематикой романа.   
М. А. Булгаков  
Жизнь и творчество.  
Роман «Мастер и Маргарита».  
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 
эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 
фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы 
в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема 
совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 
духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы 
романа.  
Роман «Белая гвардия». 
А. П. Платонов   
Жизнь и творчество. Рассказы.  
Повесть «Котлован». 
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 
“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” 
простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 
М. А. Шолохов   
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).  
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 
позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 
Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны 
как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба 
Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и 
история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. 
Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 
романа. Язык прозы Шолохова.  
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Обзор русской литературы второй половины XX века  
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 
литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 
«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их 
место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 
нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 
ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 
сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других 
народов России.  
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
гражданского служения, единства человека и природы).   
А. Т. Твардовский   
Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины…»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем».  
Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 
творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 
творчестве поэта.  
А. И. Солженицын  
Жизнь и творчество (обзор).  
Повесть «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг Гулаг”. 
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального 
характера в контексте трагической эпохи.  
В. Г. Распутин  
Повесть «Прощание с Матерой».  
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 
преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи 
человека со своими корнями. Символические образы в повести.   
Н. М. Рубцов  
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние.  
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 
природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее 
и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  И. А. Бродский  
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 
стало для меня…»).  
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 
традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 
одиночества человека в “заселенном пространстве”.   
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса  
Приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего образования 
являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 
 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 
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 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 
и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 
 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 
базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей. 

Поэтому в результате изучения литературы с использованием данного УМК учащиеся 11 
класса должны уметь: чтение и восприятие: 
- прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного 

изучения; воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные 
линии и события); дать оценку героям и событиям; чтение, истолкование и оценка: 

- анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; 
характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; группировка 
героев относительно главного конфликта и система образов; особенности композиции; 
взаимосвязь узловых эпизодов; средства изображения образов – персонажей (портрет, 
пейзаж, интерьер, авторская характеристика, речевая характеристика); род и жанр 
произведения, способ авторского повествования; своеобразие авторской речи; авторское 
отношение к изображаемому; 

- давать оценку изученному лирическому произведению на основе личностного восприятия 
и осмысления его художественных особенностей; 

- применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 
изученного художественного произведения; 

- знать основные  факты о жизни и творчестве  изучаемых писателей; 
- объяснять связь произведений со временем написания и современностью; 
- объяснять сходство и различие произведений разных писателей; 
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи, называть основные черты 

этих направлений; 
- чтение и речевая деятельность 

- владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 
-пересказывать текст художественного произведения, руководствуясь заданием 
(характеристика образа – персонажа, основная проблема произведения, особенности 
композиции); 
- анализировать эпизод изученного произведения; 
- составлять планы, тезисы статей на литературную тему; 
- писать сочинения на литературную тему разных жанров; 
- выразительно читать художественное произведение, в том числе выученные наизусть.  
ТЕКСТЫ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ:  
1. Бунин. «Одиночество». 
2. Брюсов. «Юному поэту». 
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3. Гумилёв. «Жираф». 
4. Блок. «Незнакомка», «Россия». 
5. Есенин. «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…». 
6. Маяковский. «А вы могли бы...», «Послушайте». 
7. Ахматова. «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...». 
8. Мандельштам. «NotreDame». 
9. Цветаева. «Имя твоё...», «Кто создан из камня...». 
10. Пастернак. «Во всём мне хочется дойти до самой сути...». 
11. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины...». 
12. Бродский. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 
13. Окуджава. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 
14. Рубцов. 1 стихотворение (по выбору обучающихся).  
 

Цели обучения татарскому языку в основной общеобразовательной школе состоят их 
нескольких аспектов: познавательные, развивиающие, воспитательные, 
образовательные. 

Содержание познавательных целей 

Каждый житель Республики Татарстан, независимо от национальной 
принадлежности, должен знать кроме истории своего народа про историческое прошлое, 
культуру, национальные традиции татарского народа. Каждый, кто бок о бок проживает с 
коренным народом, должен понимать и уважать его национальные обычаи и праздники, 
воспользоваться творческими достижениями деятелей культуры, писателей для духовного 
самообогащения. Содержание программы отобрано с учётом того, чтобы учащиеся могли 
через учебный процесс “открывать окно в другой мир”, чтобы это всё способствовало  более 
полному самопознанию.  

В средней общеобразовательной школе учащиеся должны дополнить, расширить и 
обобщить знания, полученные в 1-9 классах. В дополнение тем, изученных в основной 
общеобразовательной школе, учащиеся должны научиться свободно говорить о 
промышленном и экономическом, научном и культурном развитии Татарстана, о её 
международных связях, о месте РТ в России и мире, о вузах Татарстана, молодежных 
движениях в РТ и об отношениях среди молодёжи, спортивных достижениях.  

 

Содержание развивающих целей 

Уровень образованности личности во многом обусловлен уровнем мыщления и 
воспитанности. Реализация развивающих целей в учебном процессе является 
предпосылкой успешности практических аспектов обучения. В процессе обучения 
татарскому языку требуется уделять  особое внимание психическому развитию учащихся в 
следующих направлениях: 

– психические функции, связанные с развитием мышления: логическое мышление, 
определение причинно-следственных связей, индуктивное, дедуктивное мышление;  

– развитие памяти (произвольная, непроизвольная), развитие внимания; 
– развитие коммуникативой компетенции (коммуникативность, чувственность, 

эмпатия); 
– развитие силы воли, целеустремленности, активности. 
При обучении всем видам речевой деятельности согласно содержанию программы 

эти цели имеют первостепенное значение. 
 

Содержание воспитательных целей 

От уровня воспитанности учащихся во многом зависит результат учебно-

воспитательного процесса. Воспитательный процесс напрямую связан с содержанием и 
методами обучения. В связи с этим, при отборе содержания обучения важно учитывать его 
воспитательную значимость. Речевой материал и тексты, отражающие нравственные 
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проблемы, являются основой для развития коммуникативных умений учащихся, для 
создания ситуаций общения. Знакомство с образцами татарской литературы, которые 
способны воспитывать у учащихся общечеловеческие ценности, служит этой цели. В связи с 
этим в программу включены авторы тех произведений,  которые содействуют организации 
общения.  

 

Содержание общеобразовательных целей 

При обучении татарскому языку русскоязычных учащихся важно помнить, чтобы они 
научились практически применять изученный лексико-грамматический материал в процессе 
речевой коммуникации. Следовательно, учащиеся должны овладеть навыками 

самостоятельного употребления в речи лексических и грамматических единиц. Только при 
таком подходе можно достичь цели обучения татарскому языку как государственному.  

 

Особенности отбора содержания программы 

Содержание программы составляет фундаментальную основу системы основного 
общего образования, а также служит духовному и нравственному воспитанию учащихся, 
формированию у них общих универсальных действий. Программа основной школы является 
продолжением программы начального общего образования. 

Программа базируется на системно-деятельностном подходе и определяет в 
качестве основного метода обучения коммуникативную технологию. Учебный процесс 
организуется с учетом как общедидактических принципов, так и основных принципов 
коммуникативной технологии: принцип обучения общению через общение (максимальное 
приближение учебного процесса к условиям естественного общения); принцип личной 
индивидуализации (организация учебного процесса с учетом личных потребностей, 
пожеланий и индивидуально-психологических особенностей учащихся); принцип изучения 
языка на основе активной мыслительной деятельности (обеспечение практического 
употребления изученных лексико-грамматических единиц в ситуациях общения с учетом 
коммуникативной задачи); принцип функционального подхода к изучению языка 
(определение лексико-грамматического материала с учетом коммуникативной цели, 
необходимости общения и частоты употребления в речи); принцип учета особенностей 
родного языка учащихся. Кроме этого, следует уделять особое внимание принципу 
взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности. 

Обучение татарскому языку русскоязычных учащихся направлено на расширение их 
филологических знаний, развитие у них коммуникативной культуры. 

В средней общеобразовательной школе на изучение татарского языка и литературы 
отводится 201 час. В базисном учебном плане для каждого класса определено количество 
отведенных часов. Инвариативная часть этих часов составляет 75%  от учебного плана. 
Оставшиеся  25% учебного времени составляют вариативную часть, и они определяются 
составителями авторской и рабочей программы. Изучение языкового материала завершается 
в 5–9 классах, а в средней (полной) общеобразовательной школе весь изученный материал 
повторяется, закрепляется и систематизируется в процессе речевой деятельности. В 
соответствии с БУП (№3) на изучение  татарского языка и литературы отведено следующее 
количество часов: 

X класс:  3 часа х 35 недель = 105 часов. 
XI класс:  3 часа х 34 недели = 102 часа. 
Образовательные учреждения самостоятельно принимают решение по  разделению 

часов на татарский язык и литературу при сохранении недельной нагрузки.   
 

Общие результаты обучения 
Изучение татарского языка на ступени среднего общего образования предусматривает 

достижение следующих общих результатов: 
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- формируется коммуникативная компетенция, т.е. способность и готовность 
общаться с носителями языка с учетом речевых возможностей и потребностей в устной и 
письменной формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 
представление о строе татарского 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 партнерами; 

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

 

Познавательные результаты: 

- развитие психических функций, связанных с развитием мышления: логическое 
мышление, нахождение причинно-следственных связей, умение мыслить индуктивно и 
дедуктивно; 

- умение определять проблемы творческого и поискового характера, находить пути 
для их решения и создания алгоритма; 

- умение определять общие свойства для сравнения и классификации объектов; 
- умение выделять основную информацию, оценивать содержание прочитанной или 

прослушанной информации;  
- умение самостоятельно пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации; 
- умение самостоятельно добывать нужную информацию, используя  энциклопедии, 

справочники, словари и электронные ресурсы.  
Регулятивные результаты: 

– умение самостоятельно ставить цель и определять учебные задачи;  
– умение организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить 

для этого эффективные приемы; 
– умение держать под контролем результаты учебной работы; 
– умение оценивать качество работы, опираясь на определенные критерии; 
– умение анализировать и понимать причины удач и неудач в учебе; 
– умение готовить к уроку необходимые учебные принадлежности и работать с 

ними; 
– умение самостоятельно готовить свое рабочее место на уроке и содержать его в 

порядке; 
– формирование таких качеств, как сила воли, целеустремленность, активность. 
Коммуникативные результаты: 

– умение слушать мнение собеседника и давать подходящий ответ; 
– умение создавать модель общения с собеседником; 
– развитие способности общаться (общительность, чувственность, эмпатия); 
– умение работать в парах и в группе; 
– выполнение совместной работы с целью сбора информации; 
– умение начать, продолжить и завершить беседу с собеседником. 
 

Основное содержание учебного предмета Родной язык (татарский) 
 

Предметное содержание речи 

Содержание учебного предмета отбирается с учетом интересов учащихся в 
соответствии с их возрастными особенностями Оно состоит их следующих тем: 



 

33 

 

Знание и жизнь. Выбор жизненного пути. Желания и возможности. Высшие учебные 
заведения и выбранные профессии. Проблемы с выбором профессии.  

Экономическая жизнь, новые профессии. Требования к выбранным профессиям. 
Проблемы, волнующие молодежь.  

Национальная библиотека  Республики Татарстан. Научная библиотека имени 
Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета.  

Знание языков. Изучение разных языков. Наиболее распространенные языки.  
Тюркские языки. Жизнь зарубежных татар. 

История Татарстана. История татарского народа. Исторические и памятные места 
Казани. Достижения Татарстана.  

В мире литературы и искусства. Национальная культура и искусство. Выдающиеся 
личности татарского народа (композиторы, художники, певцы, артисты, поэты, писатели, 
просветители). Краткая информация о выдающихся личностях: З.Яруллин, Р. Яхин, 
Н.Жиганов, Л. Фаттахов, Х.Бигичев, И. Шакиров, А. Афзалова, Ш.Биктимеров, 
С.Губайдуллина, Т.Миннуллин. 

Спорт и здоровый образ жизни. Вклад Татарстана в развитие мирового спорта. 
Новые спортивные сооружения Казани. Виды спорта, всемирно известные спортсмены.  
Знаменитые спортсмены Татарстана. 

Остерегайтесь вредных привычек. Здоровый образ жизни. Противостояние 
вредным привычкам. Молодежные движения в Татарстане, участие молодежи в различных 
акциях. 

Нет друга – ищи, нашёл - береги. Положительные и отрицательные качества друзей. 
Умение дружить, секреты общения с друзьями. Роль девушек и парней в дружбе.  

Первые чувства, создание семьи. Искренние чувства, бережное отношение к ним. 
Нормы взаимоотношений среди молодёжи. Совместный отдых. Смешанные семьи, их 
будущее. Любовь к детям, охрана их здоровья, обязанности родителей перед детьми, детей – 

перед родителями. Сироты.  
Никто не забыт, ничто не забыто. Героизм татар в годы Великой Отечественной 

войны. Книга Памяти. 
Обязательный минимум по татарской литературе 

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 

 

Языковые средства и навыки их употребления 
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Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Изменения гласных и согласных звуков в татарском языке. Транскрипция слов. 

Фонетическая сторона татарской речи. Ударение. Правила постановки ударения в 
определенных грамматических формах. Интонация повествовательных, вопросительных, 
побудительных и восклицательных предложений. Правильное произношение и 
правописание активных лексических единиц, в том числе сложных, составных, парных и 
сложносокращенных слов. 

 

Лексикология. Словообразование.  
Лексическое значение слова. Многозначность слова. Слова с прямым и 

переносным значением. Знание особенностей сочетаемости лексических единиц с 
другими словами и их переносные значения. Фразеологизмы. Употребление в речи 
антонимов, синонимов, омонимов. Заимствованные слова. Способы словообразования. 
Использование татарско-русских, русско-татарских и других словарей. 

 

Грамматика.  
Знание о соответствии-несоответствии отдельных грамматических форм в татарском 

и русском языках: отсутствие в татарском языке категории рода имен существительных 
и выражение значения рода с помощью лексем; присутствие в татарском языке категории 
принадлежности существительных и выражение ее в русском языке; особенности 
временных форм глаголов изъявительного наклонения  в татарском языке ; отсутствие в 
татарском языке категории вида у глаголов и выражение этой категории с помощью 
аналитических форм; несогласованность прилагательных с определяемым словом; 
употребление послелогов и послеложных слов после слов; препозитивное (иң,үтә, тома, 
шыр, әллә) и постпозитивное (түгел, бит, инде, әле,гына/генә, кына/кенә, ук/үк) употребление 
частиц в татарском языке; несклоняемость числительных и прилагательных при 
употреблении с существительными в татарском языке (өчмалайда- утрех мальчиков; 
бишенче сыйныфта — в пятом классе; җиде баланың — усеми детей, матур бинада — в 
красивом здании); несклоняемость существительных при употреблении с с количественными 
числительными. 

 

Синтаксис. Пунктуация. 
Умение практически употреблять средства связи в предложении. 

Умение участвовать в речевой коммуникации с учетом особенности постпозиции 
сказуемого в повествовательном предложении. 

Знание о расположении нового (ремы)  перед сказуемым в татарском предложении. 

(Бүген безгә кунаклар килә. Кунаклар безгә бүген килә. Кунаклар бүген безгә килә). 
Употребление в речи наиболее активных типов сложноподчиненных 

предложений. Умение участвовать в речевой коммуникации с учетом особенности 
расположения синтетических придаточных предложений перед главным предложением . 

 Выражение одной и той же мысли разными синтаксическими моделями . 

 Умение правильно ставить знаки препинания в письменной речи: тире между 
подлежащим и сказуемым; знаки препинания между обособленными членами 
предложения, при модальных словах, между однородными членами предложения, 
в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. Знаки препинания в 
диалоге и в прямой речи.  

Планируемые результаты учебного предмета по видам речевой деятельности. 
Планируется, что при завершении средней (полной) общеобразовательной школы 

ученик должен владеть следующими умениями по видам речевой деятельности.  
Диалогическая речь 
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Совершенствование навыков диалогической речи в пределах тем, предусмотренных 
программой: диалог – расспрос, диалог – предложение, диалог – обмен мнениями, 
смешанные диалоги. Объём диалога: каждый участник диалога должен произнести не менее 
10 – 12 реплик. 

Монологическая речь 

Совершенствование связной речи  с учетом ее коммуникативных типов  в пределах 
тем, предусмотренных программой: описание, пересказ содержания, составление 
высказывания, характеристика персонажей, сообщение. Объём монологической речи: не 
менее 13 – 15 фраз. Продолжительность речи по времени: 2 – 2,5  минуты. 

Аудирование 

Выполнение различных упражнений в пределах тем, предусмотренных программой; 
умение понимать на слух слова, отдельные предложения; умение понимать на слух 
небольшие адаптированные отрывки из литературных произведений, тексты 
информационного характера, записи  из периодической печати и рассуждать об их 
содержании в ходе общения.  

Продолжительность текстов для аудирования по времени звучания: 1,5 – 2 минуты. 
Чтение 

Знакомство с литературными, научно-популярными, официальными текстами в 
пределах тем, предусмотренных программой, и работа с информацией, содержащейся в них.  

 Приобретение навыков чтения предложенных текстов с полным пониманием их  
содержания, исходя из потребностей усвоения инфрмации. Умение работать с текстами, в 
которых содержатся таблицы,  иллюстрации, наглядная символика. 

Умение при чтении текста выделять нужную информацию, систематизировать, 
сравнивать, анализировать, обобщать, интерпретировать и изменять его содержание. 

Понимание значения слов по контексту, основываясь на содержание текста. 
Объём текста для чтения: 400 слов (10 класс),  500 слов (11 класс). 
Письмо 

Умение правильно написать слова активного пользования, указанные в программе; 
умение написать диалоги различных моделей и рассказы по предложенной теме, 
прагматические тексты (рецепты, объявления, афишы и т.д.), тексты эпистолярного жанра 
(личные и официальные письма, поздравления и т.д.); умение письменно выражать свои 
мысли по данной проблеме; умение дописать предложенный текст или видоизменить его. 

Объём письменной работы: до 100 – 120 слов. 
 

ТАТАР ТЕЛЕ  
Рус төркеме  
УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ЭЧТӘЛЕГЕ  

10 нчы сыйныф Татарстан 
Республикасының халыкара багланышлары  
исемнең килеш белән төрләнеше;тартым төшенчәсе, тартымлы исемнәрнең килеш белән 
төрләнүе; изафа бәйләнеш; исемнәргә морфологик анализ. Чит илләрдәге татарлар  
сан, сан төркемчәләре;саннарның ясалыш ягыннан төрләре;саннарга морфологик анализ;  
сингармонизм законы Россиядә татар теле укыту  
сыйфат, сыйфат дәрәҗәләре; ясалыш ягыннан төрләре, җөмләдәге функцияләре.сыйфатларга 
морфологик анализ  
Татарстан Республикасының  милли китапханәсе  
алмашлык, алмашлыкларның төркемчәләре; алмашлыкларның килеш белән төрләнүе; 
алмашлыкларның ясалышы; алмашлыкларга морфологик анализ.  
Татар матбугаты  
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фигыль, хикәя фигыль, аның заман формалары, барлык , юклык формалары; үткән заман 
хикәя фигыль, аның билгеле һәм билгесез төрләре, барлык , юклык формалары; тәмамланган 
үткән заман, күптән үткән заман; кабатлаулы үткән заман  
Казанның тарихи һәм истәлекле урыннары  
киләчәк заман хикәя фигыль, аның билгеле һәм билгесез төрләре, барлык , юклык 
формалары; киләчәк үткән заман Сынлы сәнгать теләк фигыль; барлык , юклык 
формалары; боерык фигыль, барлык , юклык формалары; шарт фигыль; кире шарт фигыль; 
фигыль юнәлешләре; ярдәмче фигыльләр; фигыльнең ясалыш ягыннан төрләре; фигыльләргә 
морфологик анализ. Асылташлар дөньясында  
затланышсыз фигыльләр:инфинитив, барлык, юклык формалары; сыйфат фигыль, аның 
заман формалары, барлык, юклык формалары; хәл фигыль, аның төрләре, барлык, юклык 
формалары Эш кәгазьләре  
исем фигыль, барлык, юклык формалары; затланышсыз фигыльләргә морфологик анализ; 
бәйлекләр; бәйлек сүзләр; Халыкка багышланган гомер  
рәвеш, аның төркемчәләре; аналитик фигыльләр һәм аның төрләре, барлык, юклык 
формалары; теркәгечләр, кисәкчәләр,хәбәрлек сүзләр.  
  

11 нче сыйныф 
Югары белем   

 

Сүзтезмә. Фигыль сүзтезмәләр. Исем  сүзтезмәләр. Сыйфат , сан, рәвеш сүзтезмәләр. 
Хәбәрлек  сүзтезмәләр Фән казанышлары  
Гади  җөмләнең  баш  кисәкләре- ия һәм  хәбәр. Гади  фигыль хәбәр. Шарт, теләк һәм  
боерык  фигыльләр  белән  бирелгән  хәбәрләр.Тезмә  фигыль хәбәрләр.Кушма  фигыль  
хәбәрләр. Эшнең  башлануын  белдерүчн  кушма  хәбәрләр. Эшнең  дәвам  итүен  белдерүче  
кушма  хәбәрләр Һөнәр сайлау  
  Эшнең  тәмамлануын  белдерүче  кушма  хәбәрләр.Заман  белдерүче  кушма  фигыль 
хәбәрләр. Исем  хәбәр. Гади  исем хәбәр.Тезмә  исем хәбәрләр. Кушма исем  хәбәрләр.  
Ял итү һәм спорт  
Бер  составлы  җөмләләр. Билгеле  үтәүчеле  җөмлә.Билгесез  үтәүчеле ,  гомуми  үтәүчеле, 
үтәүчесез җөмләләр. Атау  җөмләләр.  
Татар музыка сәнгате  
Җөмләнең  иярчен  кисәкләре.Аергыч. Тәмамлык. Туры  тәмамлык. Кыек  тәмамлык. Хәлләр. 
Урын  хәле. Вакыт  хәле.  
Радио һәм телевидение  
Максат  хәле.Сәбәп  хәле.Рәвеш  хәле.Күләм  хәле.Шарт хәле.Кире хәл.  
Татарстан музейлары  
Аныклагыч.Җөмләнең  модалькисәкләре.Эндәш  сүзләр.Кереш  сүзләр.Җөмләнең  тиңдәш  
кисәкләре.Тиңдәш  кисәкләр  арасында  теркәгечләр. Җыючы  теркәгечләр.Тиңдәш  кисәкләр  
янында  каршы  куючы  теркәгечләр. Тиңдәш  кисәкләр  арасында  бүлүче  теркәгечләр  
Татар халкы тарихыннан  
Тезмә  кушма  җөмлә. Теркәгечсез  тезмә  кушма  җөмлә.  Теркәгечле  тезмә  кушма  җөмлә. 
Җыючы  теркәгечләр  белән  килгән  тезмә  кушма  җөмләләр. Каршы  куючы  теркәгечләр  
белән  килгән  тезмә  кушма  җөмләләр. Бүлүче  теркәгечләр  белән  килгән  тезмә  кушма  
җөмләләр. Иярченле  кушма  җөмләләр. Синтетик  кушма  җөмләләр.  
Татарстанның истәлекле урыннары  
Хәбәр  хәбәрлек  сүзләр  белән  белднрелгән  синтетик  җөмләләр. Хәбәр  сыйфат  яки  рәвеш  
белән  белдерелгән  синтетик  җөмләләр. Хәбәре  хәл  фигыль  белән  белдерелгән  синтетик  
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җөмләләр. Хәбәре  шарт   фигыль  һәм  ките  шарт  фигыль  белән  белдерелгән  синтетик  
җөмләләр. Хәбәре  инфинитив   белән  белдерелгән  синтетик  җөмләләр. Аналитик  
җөмләләр.   
    

ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ  
Рус төркеме  
УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ЭЧТӘЛЕГЕ  
10 нчы сыйныф  
Татар халык авыз иҗаты үрнәкләре: легендалар, риваятьләр.  
Сүз сәнгатенең барлык жанрларына да кагылган күренекле татар әдипләренең  әсәрләреннән 
(хикәя,шигырь,поэма,повесть, роман, ) өзекләр:  
Дәрдемәнд. “Каләмгә Хитаб” (Каләмгә эндәшү), “Шагыйрьгә”, “Кояшның нурлары”;  
С.Рәмиев. “Авыл”, “Уку”, “Сызыла күңел”; Г.Тукай. “Мәхәббәт”,”Шагыйрь”, “Хөррият 
хакында”; Г.Исхакый.“Кәләпүшче кыз”, “Остазбикә”; К.Тинчурин. “Сүнгән йолдызлар”; 
М.Хәбибуллин. “Кубрат хан”; А.Гыйләҗев.”Ягез бер дога”; И.Юзеев. “Гашыйклар тавы”; 
Р.Харис.”Сабантуй”, “Чулпы”,”Ак сөлге”; Р.Фәйзуллин. “Яшь чак”, “Туган ягым”,”Яран  
гөл”, Зөлфәт. “Колын”, “Тылсым”, “Дүрт җыр”; З.Хәким. “Кишер басуы”; 
Р.Зәйдулла. “Төнге әкият”, “Кизләү”.  
Татар халкының сәнгате, тарихы, мәгърифәт үсешен чагылдырган мәгълүмәти материаллар. 
Вакытлы матбугат язмалары. Прагматик һәм эпистоляр жанр текстлары.   
Сөйләмнең предмет эчтәлеге  
1.Татарстан  Республикасының халыкара мөнәсәбәтләре  

2. Чит илләрдәге татарлар  
3. Телләр белгән - илләр белгән  

4 Татарстан Республикасының Милли китапханәсе  
5. Татар матбугаты  
6.Казанның тарихи һәм истәлекле урыннары  

7. Сынлы сәнгать  
8. Асылташлар дөньясында  
9. Эш кәгазьләре  
10. Халыкка багышланган гомер  
11. Татар әдипләре иҗатыннан  

  

11 нче сыйныф  
  

Татар халык авыз иҗаты үрнәкләре: дастаннар.  
Сүз сәнгатенең барлык жанрларына да кагылган күренекле татар әдипләре әсәрләреннән 
(хикәя, шигырь, повесть, роман) өзекләр; Татар әдипләренең әсәрләре:  
Һ. Такташ. «Мәхәббәт тәүбәсе»; М. Җәлил «Хуш, акыллым», «Кошчык»; «Бүреләр»;  
Г.Кутуй «Тапшырылмаган хатлар»; Ф.Әмирхан «Шәфигулла агай»; М.Әмир «Агыйдел»;  
Г.Әпсәләмов. «Алтын йолдыз»; Х.Туфан «Кайсыгызның кулы җылы», «Илдә ниләр бар 
икән?», «Луиза»; М.Мәһдиев «Бәхилләшү»; Ф.Хөсни «Утызынчы ел»; Т.Миңнуллин 
«Әлдермештән Әлмәндәр»; М. Хәсәнов «Язгы аҗаган»; Р.Вәлиев «Кыңгырау», «Сөембикә»; 
Р.Гаташ. «Ирләр булыйк», «Укытучы»; Р.Зәйдулла «Битлек»; И. Юзеев «Өчәү чыктык ерак 
юлга»,«Мәңгелек белән очрашу»,«Очты дөнья читлегеннән».  
Татар халкының сәнгате, тарихы, мәгърифәт үсешен чагылдырган мәгълүматиматериаллар.  
 Вакытлы матбугат язмалары.   
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Прагматик һәм эпистоляр жанр текстлары.  
Сөйләмнең предмет эчтәлеге  

1. Югары белем  
2. Татарстанның фәнни казанышлары  
3. Һөнәр сайлау  
4. Ял итү һәм спорт  
5. Татар музыка сәнгате һәм фестивальләр  
6. Татарстан радиосы һәм телевидениесе  
7. Татарстан музейлары  
8. Тарихка сәяхәт  

9. Татарстанның истәлекле урыннары  
10. Халыкка багышланган гомер  
11. Татар әдипләре иҗатыннан  
  

ТАТАР ТЕЛЕ  
Татар төркеме  
УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ЭЧТӘЛЕГЕ  
10 нчы сыйныф  
Тел — аралашу чарасы, иҗтимагый һәм сәяси күренеш  
Телнең төп функцияләре    

Дөньядагы телләр һәм аларны төркемләү. Төрки телләр. Башка телләр арасында татар 
теленең урыны. Татарлар яши торган төбәкләр.  

Тел һәм сөйләм    
Татар теленең төп тармаклары: фонетика, лексикология, сүз ясалышы, грамматика 

(морфология һәм синтаксис), орфография һәм пунктуация.  
Сөйләм төрләре: телдән һәм язма сөйләм, кара-каршы сөйләшү (диалог) һәм монолог. 

Сөйләмнең төп берәмлекләре: сүз, җөмлә, текст. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Аваз. 
Фонема    

Татар телендә сузык һәм тартык авазларның үзгәрешләре. Сүзләргә транскрипция ясау. 
Басым. Интонация. Орфоэпия турында төшенчә. Авазларның дөрес әйтелеше. Сүзләргә 
фонетик анализ ясау.  

Орфография турында төшенчә. Орфографик принциплар. Бу өлкәләрдә эшләгән галимнәр 
һәм аларның төп хезмәтләре.  

Лексикология    

Лексика һәм лексикология. Сүзнең лексик мәгънәсе. Сүзнең күп мәгънәлелеге. Туры һәм 
күчерелмә мәгънәле сүзләр. Омоним, синоним, антоним сүзләр. Этимология турында 
төшенчә. Телдәге сүзләрнең килеп чыгышы, кулланылу өлкәсе һәм кулланылу ешлыгы 
буенча составы. Фразеологизмнар. Лексикография.  

Бу өлкәләрдә эшләгән галимнәр һәм аларның төп хезмәтләре.  

Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы    
Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы буенча үтелгәннәрне кабатлау һәм тирәнәйтү: 
Сүзнең тамыры, нигезе һәм кушымчалар; Сүз ясалу ысуллары.  
Татар һәм рус телләрендәге сүз төзелеше һәм сүз ясалышы үзенчәлекләре. Бу өлкәдә 

эшләгән галимнәр һәм аларның төп хезмәтләре. Сүзләрнең төзелешен һәм ясалышын 
тикшерү.  
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10 нчы сыйныфта үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау  
Бәйләнешле сөйләм үстерү   Укыган әсәр яки караган 
спектакльгә бәяләмә язу.  

Сыйныф яки мәктәп тормышындагы берәр кызыклы вакыйга турында газетага мәкалә 
язу.  
Сыйныфташ дустыңа характеристика язу.  
Вакытлы матбугатта чыккан берәр мәкалә турында үз фикереңне белдереп, редакциягә 
хат язу.  

Милли сәнгатебезнең әһәмиятле казанышы турында сыйныфташлар алдында чыгыш ясау 

Илдә һәм дөньяда бара торган сәяси вакыйгалар турында хәбәрдар булуыңны күрсәтү 
максатыннан, сыйныф каршында чыгыш ясау.  
Иҗади характердагы язма эшләр (изложение, сочинение) башкару.  
Төрле орфографик кагыйдәләргә карата диктантлар язу.  
Төрле эш кәгазьләре (гариза, автобиография, белешмә, беркетмә, килешү кәгазе һ.б.) язу.  
10.Фәнни-популяр стильдәге текстларны тәрҗемә итү.  

11 нче сыйныф  
Грамматика. Грамматика турында төшенчә. Грамматиканың бүлекләре, аларның өйрәнү 

объекты һәм үзара бәйләнеше.  
Татар теле грамматикасына нигез салган галимнәр һәм аларның төп хезмәтләре.  

Морфология    
Морфология буенча үткәннәрне кабатлау һәм тирәнәйтү; татар телендә сүз төркемнәре: 

исем, сыйфат, сан, рәвеш, алмашлык, фигыль, аваз ияртемнәре, хәбәрлек сүзләр; бәйлекләр, 
теркәгечләр; кисәкчәләр, ымлыклар, модаль сүзләр. Сүзләргә морфологик анализ ясау.  

Синтаксис    

Синтаксис һәм пунктуация буенча үткәннәрне кабатлау һәм тирәнәйтү: сүз, сүзтезмә, 
җөмлә кисәкләре, җөмлә һәм текст; гади җөмлә синтаксисы: тезүле һәм ияртүле бәйләнеш, 
җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре, җөмләләрне төркемләү, сүз тәртибе; кушма җөмлә 
синтаксисы: тезмә һәм иярченле кушма җөмләләр һәм аларның төрләре.  

Текст, туры һәм кыек сөйләм, уртак сөйләм үзенчәлекләре. Татар телендә тыныш 
билгеләрен кую. Гади һәм кушма җөмләләргә синтаксик анализ ясау.  

Стилистика һәм сөйләм культурасы    
Татар әдәби теленең функциональ стильләре.  

10—11 нче сыйныфларда үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау  
Бәйләнешле сөйләм үстерү    

Фәнни стильдә доклад язарга өйрәнү.  
Актуаль темага сөйләшү үткәрү.  
Дәрестә язган берәр сочинениегә бергәләп анализ ясау.  
Укытучылар көне уңаеннан укытучылардан һәм укучылардан интервью алу.  
Конспектлар төзү, тезислар язу.  
Күп телләрне өйрәнү мәсьәләләренә багышланган пресс-конференция уздыру.  
Татарстанда икетеллелек мәсьәләләренә багышланган иҗади язма эшләр (сочинение һәм 
изложениеләр) эшләү.  
Төрле эш кәгазьләре (игълан, беркетмә, акт һ.б.) язу.  



 

40 

 

Программада каралган әдәби әсәрләрне өйрәнгәннән соң, сочинениеләр язу. Иҗтимагый-
публицистик стильдәге текстларны тәрҗемә итү 

ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ  

Татар төркеме  
УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ЭЧТӘЛЕГЕ  
10 нчы сыйныф   

Кереш. Татар әдәбияты тарихына кереш. Әдәбиятның чорларга бүленеше. Борынгы һәм 
Урта гасыр эдобиятына кыскача күзәтү    

Кол Гали. «Кыйссаи Йосыф» поэмасы. Аның сюжеты, төп образлар, автор күтәргән төп 
мәсьәләләр, әсәрнең үзеннән соңгы әдәбиятыбыз үсешенә ясаган тәэсире    

Алтын Урда чоры тарихы, мәдәниятенә кыскача күзәтү. Сәйф Сарай. «Сөһәйл вә 
Гөлдерсен» дастаны. Әсәрдәге вакыйгаларның чынбарлыктагы нигезе, реальлеге, геройлар 
сурәтләнешенең үзенчәлекләре, мәхәббәт темасын күтәрүдә авторның шәркый  
традицияләргә таянуы    

«Идегәй» дастаны (өзек). Аның ижат ителү тарихы, төп образларның бирелеше. Әсәрдә 
ил идарәсе, халык, дәүләт язмышы мәсьәләсе. Дастан турында төшенчә    

Казан  ханлыгы  чоры  әдәбияты  һәм  мәдәнияте  турында  кыскача 
 мәгълүмат.  

Мөхәммәдьяр иҗаты. «Төхфәи мәрдан» поэмасы (өзекләр   
XVII—XVIII йөз әдәбиятына кыскача күзәтү. Мәүла Колый иҗаты    
XIX йөз әдәбиятына һәм мәдәниятенә күзәтү. Иҗтимагый-тарихи, мәдәни мохит, әдәби 

иҗаттагы төп юнәлешләр    
Габделҗәббар Кандалый. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Иляһи, барча 

галәмне...» шигыре, «Сахибҗәмал» поэмасы (өзек). Шагыйрьнең әдәбиятка алып килгән 
яңалыгы    

Шиһабеддин Мәрҗани. Тормышы һәм күпкырлы эшчәнлеге. Ш. Мәрҗани турында татар 
әдипләре. Мәрҗанинең татар иҗтимагый фикер үсешендәге роле    

Мифтахеддин Акмулла. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Башка милләт алга 
таба барыр булды...», «Сүз чыгар шагыйрьләрдән хикмәт берлән» шигырьләре, «Дамелла 
Шиһабеддин хәзрәтнең мәрсиясе» поэмасы (өзек)    

Каюм Насыйри. Тормышы һәм күпкырлы эшчәнлеге. «Әбугалисина кыйссасы» турында. 
Фантастик сурәтләү алымының сюжетны оештырудагы әһәмияте, гуманистик идеяләрнең 
яклануы, хаксызлыкка каршы көрәш. Сатирик әсәрдә алымнар, иронияле сурәтләүләр К. 
Насыйри китапларыннан үрнәкләр    

Муса Акъегетзадә. Тормышы һәм иҗаты турында белешмә. «Хисамеддин менла» 
повесте (өзек). Татар әдәбиятында җәдитчелек-кадим- челек мәсьәләсенең мәйданга чыгуы.  
Милләтнең бүгенгесе, киләчәге турындагы мәсьәләләрнең җитди куелышы. Әсәрдә искелек 
тарафдарларының тәнкыйтьләнүе, аларга алмашка килгән яңа кешеләрне күрсәтергә 
омтылыш, хатын-кыз язмышы мәсьәләсе    

Заһир Бигиев. Тормышы һәм иҗаты турында белешмә. «Меңнәр, яки гүзәл кыз Хәдичә» 
романы (өзек). Әсәрнең темасы, идеясе, образларның бирелеше, төзелеше. Роман жанры 
турында искә төшерү һәм белемне киңәйтү    

XX йөз башы әдәбиятына күзәтү    
Гаяз Исхакый. Әдип иҗатының яңалыгы. Татарча яшәү рәвешен башка мохиткә куеп 

карауда автор позициясе. «Ул әле өйләнмәгән иде» әсәре (өзекләр), анда катнаш гаилә 
мәсьәләсенең чагылышы. Холык, әхлакый нигез һәм кеше язмышы мәсьәләләренең үзара 
нык керешүе    

 

Иностранный язык.  
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Программа по иностранному языку предусматривает изучение английского, 
французского, языков. Основная цель обучения иностранным языкам – развитие у 
школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в 
диалоге культур современного мира. При изучении иностранных языков используется 
базовая типовая программа утвержденная Министерством образования РФ.  

Английский язык 10 класс  
Содержание курса  
Раздел 1. Хорошее начало в жизни  
Знакомство с УМК. Снова в школу. Что я чувствую? Ведение личного дневника.   
Школьный дресc-код. Школьные правила. Знаменитые университеты. Кембриджский 
университет. Они путешествуют по миру. Программы образовательных обменов.   
Образование в Британии. Необычные студенты. Школьная стенгазета. Тайный дневник 
АдрианаМоула.  

Входной контроль. Контрольаудирования.  

Лексические единицы: be anxious, be bored, be proud, be delighted, be enthusiastic, be inspired, 
put at risk, distract, prohibit, rebellious, sit for an exam, have a row.  

Раздел 2. Личность  
Молодёжное течение Стрейт-Едж. Молодежные субкультуры. Молодежные субкультуры в 
нашем городе. Такие же или другие? Принадлежность к группе: «За» или «Против».   
Сыграй в свою игру. Язык тела. Как воспитать уверенность в себе. Волнующий запах успеха.  
Интервью с актрисой. Жизнь знаменитостей. Грандиозный успех. Пресс-конференция.  
Заповеди для подростка.  
Контроль монологического высказывания. Контроль лексико-грамматических навыков. 
Лексические единицы: get one’s message across, hurt sb., make a statement, narrow – minded, 
participate in sth., take one’s beliefs to extremes, be perceived as, feel secure, cross one’s legs.  

Раздел 3. Давайте праздновать!  
Что такое традиция? Праздники и их символы. Семейные традиции. Интервью об 
английских традициях. Празднование Рождества. Семейная трапеза. Ужин в твоей семье. 
Экзотические праздники. Праздники в нашем регионе. Рождество в Австралии. Китайский 
Новый год. Программа на радио. Вечеринка по случаю дня рождения. 
Контрольчтениясизвлечениемнужнойинформации.Контрольмонологическоговысказывания.  

Лексические единицы: be reminded of, long – standing, declining, define oneself, protect 

against, survival, unique, date back to, be served, leftovers, be held, impose, take precedence, 
carnival, parade.  

Раздел 4. Корень зла  
Вы материалист? Моё отношение к материальным ценностям. Борьба за жизнь. Проблема 
бедности. Планируете ли вы свой бюджет? Что значит слово "бюджет"? Бюджет подростков.  
Карманные деньги. Нет легких путей к успеху. История успеха. История Тима. 
Математический смысл. Заседаниешкольногосовета. Телефонныйобман.  

Административныйконтроль.   

Лексические единицы:be content with, be materialistic, trend, worldwide, competitive, 
possessions, be into, grow out of something, burglary, debts.  

Раздел 5. Семейные вопросы  
На чём держится семья? Что значит семья? Семейные ценности. Как только стану 
взрослой… Проблемы подросткового возраста. Я живу на чемоданах. Семейные проблемы. 
Трудности взаимоотношений в семье. Давайте построим мост. Конфликт поколений. Как 
поступить в конфликтной ситуации? Бабушкина загадка. Семейный журнал. Рожденный 
ползать летать не может.  
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Контроль чтения с извлечением нужной информации. Бабушкина загадка. Контроль чтения с 
полным пониманием текста.  
Лексические единицы: background, caring, childcare, comfort, extended family, mutual respect, 

household, in-laws, trust, sharing, security, privacy, feel jealous of somebody, be on one’s own, 
stuff, staff, do teenage things, go out, focus on, hang out with, make fun of somebody.  

Раздел 6. Спорт  
Почему вы выбрали спорт? Отношение людей к спорту. Роль спорта в жизни людей.   
Стоит ли жертвовать всем? Стоит ли жертвовать всем? Стоит ли жертвовать всем?   
Проблемы профессионального спорта. Стоит ли жертвовать всем? Проблемы 
профессионального спорта. Нужен ли профессиональный спорт? Высокий результат любой 
ценой. Проблема применения стимуляторов в спорте. Экстримальные виды спорта.   
Зачем они занимаются этим? Опасные виды спорта. Новый вид спорта. Что важнее в жизни?  
Контроль аудирования. Контроль диалогической речи.  
Лексические единицы: play a sport, do a sport, be into a sport, increase, decrease, acquire, 

overcome, improve, allow, fitness, outlook on, weight, canoeing, downhill skiing, yachting, 
mountaineering, weight lifting, gymnastics.  

Раздел 7. Жизнь животных  
Рожденные служить? Взаимоотношения людей и животных. Обычные домашние питомцы и 
экзотические. Кого можно держать дома? Экзотические животные в роли домашних 
питомцев: «за» или «против». Как мы можем помочь животным? Королевское общество 
защиты животных от жестокого обращения. Что мы знаем о динозаврах? Вымершие 
животные. Тест по биологии. Кампания по защите животных. "И грянул гром".  
Контроль монологического высказывания. Контрольлексико-грамматическихнавыков. 

Лексические единицы: aesthetic pleasure, animal species, commercial exploitation, 

companionship, depend on somebody, domestication, evidence of, medical research, selective 

breeding, spiritual strength, amphibians, carnivores, mammals, concern, consider, examine, 
reptiles, insects.  

Раздел 8. Компьютер  
Что день грядущий нам готовит? Будущее книг в мире компьютеров. Капсула времени.  
Компьютеры: друзья или враги? Компьютер для "чайников". Компьютеризированное  
образование: за и против. Запрет для школьников. Еще один вид зависимости. Язык это 
весело. Решаем кроссворды. Поиграем с клавиатурой. Обычные книги или электронные?  
Контроль диалогической речи. Итоговыйконтроль.  

Лексические единицы: access, current, doubt, online, predict something, provide somebody with 

something, remain, replace something, an integral part, keep track of life, plug into, reduce the 

time, search for info, user-friendly, e-mail, internet, multimedia, VR, hard disk, crash, hardware, 
database, virus, website, World Wide Web, floppy disk (diskette), software, laptop.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать  
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплики-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого 
языка;  

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно – личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь/ косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен);  
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• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников; сведения о стране изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной. 
Языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 
сферой общения и социальным статусом партнера; уметь говорение  

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и 
неофициального общения в рамках изученной тематики; беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

• рассказывать о своем окружении. Рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны 
изучаемого языка; аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио и 
видеотекстов: прагматических (объявления.прогноз погоды), публицистических 
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной степени обучения;чтение  

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные. Прагматические, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи;письменная речь  

• писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в форме, 
понятной в стране изучаемого языка. Делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире;  

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через  
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России.  

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса по каждой теме.   
Раздел 1. Хорошее начало в жизни. (Проблемы образования).   
Учащиеся должны   
Знать: Лексику для описания чувств, внешности, обсуждения экзаменов и учебных умений. 
Структуры: usedtobe + adjective. Модальные глаголы для выражения запрета и разрешения. 
Структуры для выражения сравнения и обозначения противоположных идей.   
Уметь: высказываться по теме. Делать короткие высказывания по теме прослушанного и 
прочитанного материала. Составлять рассказы с опорой на иллюстрации. Подводить итоги 
дискуссии.   
Раздел 2. Личность (Система ценностей и проблема самоопределения) . 
Учащиеся должны знать: Лексику для описания чувств, жестов, и поз. Глаголы, 
используемые для передачи косвенной речи. Способы словообразования: префиксыin-, un-, 

im-, суффиксы–ance, -ence, -ent, ity, -ion, -ive. Слова – связки для постановки общей 
проблемы, представления аргументов «за» и «против»; уметь: высказывать точки зрения по 
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проблемам молодежи. Читать отрывки из молодежных журналов о молодежных течениях. 
Писать эссе.   
Раздел 3. Давайте праздновать. (Традиции в современном мире).  Учащиеся должны знать: 
лексику для описания традиций, праздников, чувств, эмоций. Структуры: mayhave +Ved(3), 
mighthave + Ved (3)для описания вероятного события в прошлом. Функции видовременных 
форм presentsimple, pastsimple, presentperfect в текстах энциклопедического характера; уметь: 
выражать мнение, представлять основания, приводить примеры. Выражать 
аргументированное мнение, отношение к традиционных праздниках в современном мире. 
Описывать местные праздники в неформальном регистре.   
Раздел 4. Корень зла. (Отношение к материальным ценностям и проблеме бедности).  
Учащиеся должны знать: лексику для обсуждения проблемы денег, причин бедности и 
влияния этой проблемы на жизнь общества, описания качеств личности. Структуры: 
Conditionals + if (not) / unless. Форма Ving как подлежащее и объект в предложении. Фразы, 
обозначающие время и их взаимосвязь с видовременными формами в английском языке; 
уметь: выражать причинно-следственные связи, писать тезисы для публичной речи о 
проблеме бедности. Вести записи во время аудирования. Читать журнальные статьи.  Раздел 
5. Семейные вопросы. (Проблемы взаимоотношений в семье и семейные ценности).  
Учащиеся должны знать: лексику для обсуждения семейных ценностей; проблем 
подросткового возраста. Подростковый сленг. Presentcontinuous для выражения 
раздражения. Семантика глагола keep; уметь: выражать согласие \ несогласие. Описывать 
проблемы. Подводить итоги обсуждения. Читать газетные и журнальные публикации.  
Писать ответ на письмо в журнал. Вести записи во время аудирования.  
Раздел 6. Спорт. (Роль спорта в современном мире).   
Учащиеся должны знать: лексику для обсуждения проблем спорта, профессионального 
спорта. Названия экстремальных видов спорта. Presentperfect –функция связи прошедшего и 
настоящего. Условные придаточные второго и третьего типа; уметь: делать короткие 
монологические высказывания по прослушанному тексту. Вести дебаты о 
профессиональном спорте. Читать журнальные статьи об экстремальном спорте, 
содержащие противоположные мнения.   
Раздел 7. Жизнь животных. (Этические проблемы взаимоотношений людей и животных).   
Учащиеся должны   
Знать: лексику для обсуждения роли животных в истории человечества. Страдательный 
залог  Уметь: обмениваться мнениями. Подводить итоги обсуждения. Высказывать 
оценочные суждения. Писать инструкции по уходу за животными. Читать и обсуждать 
художественные тексты.   
Раздел 8. Компьютер   
Учащиеся должны   
Знать: выражения разно степени уверенности. Компьютерную терминологию. Слова-связки в 
тексте повествовательного характера. Видовременные формы pastsimple, pastcontinuous, 
pastperfect.   

Уметь:  проводить интервью. Рассказывать с опорой на иллюстрацию. Сравнивать и 
противопоставлять идеи. Читать эссе. Писать эссе. Описывать исследования.   
Аналитическое чтение.  
Раздел 1.   
Учащиеся должны   
Уметь: читать художественный текст. Выражать отношение к тексту. Писать письмо- 
извинение, сравнивать английскую и русскую формальную письменную речь  Раздел 2.   
Учащиеся должны   
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Уметь: понимать замысел автора. Делать перевод художественного текста.  
Раздел 3.   
Учащиеся должны   
Уметь: размышлять о внутрисемейных отношениях.   
Раздел 4.   
Учащиеся должны   
Уметь: интерпретировать текст, развивать способности к эмпатии.  
Раздел 5.   
Учащиеся должны   
Уметь: понимать авторский замысел и способы его реализации, переводить фразеологизмы.  
Раздел 6.   
Учащиеся должны   
Уметь: понимать авторский стиль, признавать иные системы ценностей.  
Раздел 7.   
Учащиеся должны   
Уметь: обсуждать художественное произведение. Замечать стилистические особенности 
художественного текста, воспитывать осознание ответственности за поступок. Раздел 8.   
Учащиеся должны   
Уметь: анализировать разные стили письменного текста, анализировать текст.  
Английский язык 11 класс  
Содержание курса  
Раздел I. Роль изучения английского языка 

Какой ты ученик? Как добиться успеха в изучении английского языка. Почему  
английский? Иностранный язык в школе. Вымирающие языки. Проблема малых языков.   
Мое отношение к английскому языку. Поэмы Шекспира. Поэмы Киплинга. Поэмы Бернса.  
Как ты думаешь. Должен ли английский стать национальным языком племени Бонго?  
Входной контроль.  
Контроль монологической речи.  
Лексическийматериал:   

Accuracy-accurate,  efficiency-  efficient,  independency-independent,  proficiency-

proficient, progress-progressive, tactile (Kinesthetic) learner, visual learner, audi-tory learner ,be 

fluentfluency, beneficial, exception, expand, gain an appreciation, broaden one’s mind, well-
rounded, what counts is..survival, minority, diversity, reduce-reduction, community , mistress, dun, 

wires, damask rose, reek, rare, bonnie, lass, pluck, seek, quest, jest, grave  

Раздел II. Люди и страны  
Достопримечательности Лондона. Развитие туризма в Англии. Жемчужина Золотого  Кольца 
город Суздаль. Как улучшить мой родной город. Развитие туризма. Проекты  преобразования 
города Торрингтона. Как сделать наш город процветающим. Наш  город.(2ч.) Туристический 
путеводитель.   
Контроль монологического высказывания.  
Контроль лексико-грамматических навыков. 
Проект «Как сделать наш город процветающим»  
Лексическийматериал:  

 Historic sites, integral, integrated approach, major, nuisance, resident, restrict, unite, unique, 

sustain-able tourism. Canuck, William Jennings Bryan, hitching posts, yonder, Jr. Anything but,          

at the height of, dignity, explore, flourish, lack of smth., prosper, renovate, scare off, tourist 
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destination, accommodation, apply to, contribute, draw smb. intosmth., financial viability, grant, 
implement.  

Раздел III. Выбор будущей профессии  
Проблемы выбора будущей профессии. Профессиональные умения и навыки. Выбор 
профессии. Как написать резюме. Собеседование при устройстве на работу. Как пройти 
собеседование. У клиентов должны быть волосы. Какие профессии выбирают. Интервью.           
На грани неизвестного.  
Контроль диалогического высказывания.  
Лексический материал:   
Bonus, challenge, perk, promote, recruit, shift, supervision, trainee, work one’s way up. Well, let 
me see (think)…, How shall I put it? Let’s put it this way…, I’ll have to think about that…, The 
best way I can answer that is…, That’s a good (a difficult) question…Awry, fuzzy, calamity, 
plummet, shambles, tumble, even up, bulk, pulp, revenge, inept, certitude, bloke, butcher, resentful, 
regular  

Раздел IV. Мистика и тайны-  

На грани неизвестногоТелепатические способности. Тайны животного мира. Тайны и 
загадки. Хоть поверьте, хоть проверьте. Стоунхендж. Лайла–оборотень. Мистика.  Веришь 
ли ты в..  
Контроль аудирования.  
Контроль лексико-грамматических навыков.  
Лексическийматериал:   

UFO, ghost, poltergeist, alien, telepathy, werewolf, Doppelgänger, Anticipate, coincidence, do 
experiments, do research, evidence, investigate, phenomenon, phenomena, test smth., drag, load, 

sink, sling, slide, tow, transport, Bronx, grove, looming, ruffy mane, blunt, careless, perking, 
percolator.  

Раздел V.Телевидение «за» и «против» 

Любимые телепрограммы. Что там по ящику? Чей это выбор? Насилие по телевизору.   
Неделя без телевидения. Телевидение «за» и «против». Влияние телевидения на детей.     
Petertwo (2ч.). Нужна ли всероссийская неделя без телевидения.  
Контроль диалогического высказывания.  
Лексический материал:   
Action film, by and large, die-hard, dot every i and cross every t, episode, give a try, lead character, 

regret, season, talk smb. into  smth.,  tune in. Appeal, call for, call on/upon, demand, urge, angle, 
blare, into, plough, gut, assassination.  

Раздел VI. Мир науки 

Возможности науки (Умный дом).Возможности науки. Что такое наука? Что может наука?  
Почему люди становятся учеными? Наука и общество(3ч.). Мир науки. Студенческая 
Научно-практическая конференция.  
Контроль аудирования.  
Контроль лексико-грамматических навыков.  
Лексическийматериал:  

Branch of science, condition, essential, except for, hypothesis, observe, procedure, provide, 

suppose Adjust, advanced, apply, conventional, high-tech, sophisticated, Branch of science, 

condition, essential, except for, hypothesis, observe, procedure, provide, suppose, criterion, criteria, 

data, equation, imply, implication, motive, motivate, originate from, carbuncle, pus, broth, 
incubate, seed. Раздел VII.Искусство 

Картины Пауля Клее. Современное искусство. Интервью со скульптором. Искусство.  
Искусство и великие мифы. Великие мифы. Картина Рембрандта. Луна и грош (2ч.)  
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Искусство и мы. Художественная выставка. Контроль монологического высказывания  
Контроль лексико-грамматических навыков.  
Лексическийматериал:   

Banal, dot, elegance, elusive, landscape, line, plane, profound, shape, space, stroke, change one’s 
state, convey, in connection with, in opposition with, visual, depict, evocative, intensity, sensitivity, 
overwhelming, elaborate, awe, unholy, obscene, be wrung,  descend.  

Раздел VIII. Преступление и наказание 

Безответственность или преступление. Газетная статья. Быть жестоким или мягким?   
Преступления в Британии. Способы самообороны. Навыки самообороны. Кража.  
Несчастный случай. Полицейская секретная операция. Происшествие со студентом из  
школы.  
Контроль аудирования.  
Контроль диалогической речи.  
Лексический материал:   
Juvenile crime, to hit the head-lines, rehabilitation, public outcry, conviction, to re-offend, to get 

through to smb., to confront smb. Accident, be attached to smb., confront, caution, do y service, 

give the game away, incident, harsh treatment, innocent, major crime, minor crime, offender, soft 

measures, victim. Better off, joy-ride, pinch, reassembled, breath ripped out in rags, daft, nick, flog.  

Раздел IX Повседневная жизнь-9ч.  
Дорогая сердцу вещица. Самая ценная вещь. Альтернативный образ жизни. Жизнь мисс 
Смитт. Наша жизнь в прошлом и настоящем. Современный стиль жизни. Комната в 
беспорядке. Здоровый образ жизни. Ролевая игра.  
Контроль монологической речи.  
Контроль диалогической речи.  
Лексическийматериал:   

Affect, conform, conventional, intricacy, un-conventional, underwear, mucky, to wedge, pants,  
to jam, closet, vest, lizard, call on, catch up with, comb something for, come out, make up with.  

Раздел X. Чей это мир?-13 ч.  
Загрязнение окружающей среды. Причины загрязнения окружающей среды. Конфликты с 
соседями. Способы решения конфликтных ситуаций. Исследователи и вредители.  
Потерянные в тайге. Никто не любит, когда на него наступают. История одного дома.  
Ученическая конференция. Галапагоссы. Робинзон Крузо. Повторение изученного по теме  
материала. Планы на лето.  
Контроль диалогического высказывания.  
Итоговая контрольная работа.  
Лексический материал:  
Cost-effective, deprived of, ignorance, poison, release, safety regulations, threaten, volunteer, 

worsen argument, at high volume, deliberately, desperation, dispute, in one’s turn, resentment, take 
the trouble to, come across, encounter, face, meet, underwear, mucky, to wedge, pants, to jam, 
closet, vest, lizard   

Требования к уровню подготовки обучающихся в 11 классе.  
В результате изучения иностранного языка в 11 классе на базовом уровне ученик должен 
1.  знать (понимать):  
• значение новых лексических единиц, связанных с темами: «Изучение иностранного 
языка», «Люди и страны», «Профессии», «Тайны и мистика», «Телевидение», «Мир науки», 
«Искусство», «Преступление и наказание», «Образ жизни», «Окружающая среда».  
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• значение   изученных  грамматических  явлений  в 
 расширенном  объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные 
формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь, согласование времен).  
• страноведческую  информацию из аутентичных источников, изучаемую в 11 классе, 
исторических и современных реалиях, общественных и культурных деятелях, языковые 
средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 
соц. Статусом партнера.  
2.  уметь:   
-говорение:  
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения, беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении 
проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета.  
• рассказывать о полученных сведениях,  изучивших в 11 классе, рассуждать в рамках 
изученной тематики и проблематики.  
- аудирование:  
• относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания 
 собеседника  в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеотекстов, объявлений, рекламы, интервью. - чтение:   
• читать аутентичные тексты разных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое).  
- письменная речь:  
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране изучаемого языка;  
• делать выписки из иноязычного текста.  
• написать советы и свое отношение по тематике, изученной в 11 классе.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
• общения с представителями других стран, ориентации в современном мире.  
• получения сведений из иноязычных источников информации.  
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  
• изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других  
стран;  
• ознакомления представителей зарубежных стан с культурой и достижениями России. 

То есть, учащиеся смогут развить все компоненты коммуникативной компетенции и 
овладеть четырьмя видами речевой деятельности на уровне, соответствующем 
требованиям образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и 
подготовиться к единому государственному экзамену или несколько выше, что можно 
определить как уровень В2 по классификации Совета Европы (IndependentUser / 
«независимый пользователь»). Последнее означает, что они смогут:  

• понимать основные идеи сложных устных и письменных текстов конкретной и 
абстрактной тематики;  

• спонтанно и бегло общаться с носителями языка без особого напряжения с обеих 
сторон, делая небольшие паузы, необходимые для поиска адекватных способов 
выражения мысли;  
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• инициировать, поддерживать разными способами и по желанию заканчивать беседу, 
соблюдая принятые в изучаемой культуре правила вежливости;  

• продуцировать устные и письменные тексты разных типов по широкому кругу тем, в 
которых ясно, подробно и связно объяснять свою точку зрения, представлять 
преимущества и недостатки других точек зрения с помощью некоторого набора 
дискурсивных средств; • использовать различные источники для поиска информации, 
выделять из различных источников, обобщать и представлять разными способами 
информацию;  

• пользоваться довольно широким диапазоном языковых средств, контролировать 
грамматическую сторону своей речи, не допускать ошибок, вызывающих 
непонимание, исправлять собственные ошибки.  

• решать некоторые учебные, исследовательские, организационные задачи, 
проектировать индивидуальную и коллективную деятельность;  

• определять и отстаивать свою позицию культурно-приемлемыми способами, 
планировать и совершать социально-значимое действие.  

Математика  
«Алгебра и начала анализа» 10-11 класс 
Содержание.  

Тригонометрические функции. Тождественные преобразования тригонометрических 
выражений. Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус и тангенс. 
Периодические функции. Свойства и графики тригонометрических функций. 
Тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 
тригонометрических уравнений.  
Производная. Производная. Производные суммы, произведения и частного. Производная 
степенной функции с целым показателем. Производные синуса и косинуса.  
Применение производной. Геометрический и механический смысл производной. 
Применение производной к построению графиков функций и решению задач на отыскание 
наибольшего и наименьшего значений. 
Показательная и логарифмическая функции. Понятие о степени с иррациональным 
показателем. Решение иррациональных уравнений. Показательная функция, ее свойства и 
график. Тождественные преобразования показательных уравнений, неравенств и систем.  
Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее свойства и 
график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. Производная показательной 
функции. Число е и натуральный логарифм. Производная степенной функции.  
Производная показательной и логарифмической функций. Производная показательной 
функции. Число е. Производная логарифмической функции. Степенная функция. 
Первообразная и интеграл. Первообразная. Первообразные степенной функции с целым 
показателем (n 1), синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Применение 
интеграла к вычислению площадей и объемов.  
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Перестановки.  
Размещения. Сочетания.простейшие вероятностные задачи.  

Требования к уровню математической подготовкиВ 
результате изучения курса математики 10-11 классов обучающиеся должны: 
Знать/понимать  
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  
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• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания  

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их  
применимость во всех областях человеческой деятельности;  
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

Алгебра  
Уметь  
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; проводить по известным формулам и правилам 
преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы 
и тригонометрические функции;  

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.  

Функции и графики  
уметь  
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;   
• строить графики изученных функций;  
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  
• находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков;  
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков.  

Начала математического анализа  
уметь  
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;   
• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;   
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.  
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Уравнения и неравенства  
уметь  
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  
• использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств;  
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем;  
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 
моделей.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
уметь  
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера.  

 

Геометрия -10 -11 класс  
Содержание  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.  
 Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 
трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.   
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур.  
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.   
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.  
Сечения куба, призмы, пирамиды.   
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр).   
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Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию.   
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.   
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 
подобных тел.  
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы.  
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 
плоскости.  
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  
Коллинеарные  векторы.  Разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным 
 векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников.  
уметь:  
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  
аргументировать свои суждения об этом расположении;  
• анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение 

 объектов  в пространстве;  
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям  
задач;  
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур;  

• выполнять вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач. 

 

Информатика  
10 класс  
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 
уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 
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 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Содержание учебного курса 10-11 кл. 
Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 
обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 
процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 
представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 
информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации.  
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 

в обществе, природе и технике.  
Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 
моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 
предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 
решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 
различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 
компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  
Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 
представление информации.  
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Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
Основные способы представления математических зависимостей между данными. 
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 
различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 
баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 
(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 
нормы информационной деятельности человека.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 
уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 
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 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
 

История, включая историю татарского народа и Татарстана, обществознание.  
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достиже-ние 
следующих целей: 
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сло-

жившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах соци-

альных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран. 
Цели курса:  
• Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
• Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие  
мировоззренческих убеждений учащихся  
• Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
действительности, относить свои взгляды  принципы с мировоззренческими 
системами  

• Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли 
России в мировом процессе  

• Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации.  

Требования к уровню подготовки выпускников.  
В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен 
Знать  \понимать   
• Основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность и системность 

отечественной и  всемирной истории  
• Периодизацию отечественной и всемирной истории  
• Современные версии и трактовки важнейших поблеем отечественной и всемирной 

истории  
• Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе  
Уметь  
• Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа  
• Критически анализировать источник исторической информации  
• Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах  



 

56 

 

• различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и 
исторические объяснения  

• устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, 
пространственно -временные рамки изучаемых явлений и процессов  

• учувствовать в дискуссиях  по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения  

• представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта, 
реферата, рецензии использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности  
• использование навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой  извне социальной информации  
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения  
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  
Содержание учебного курса  
10 – 11 классы Введение  
Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка. 
История России — часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие 
своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние природно-климатических 
условий, первостепенная роль государственности, особенности социальной структуры 
общества, многонациональный характер страны, влияние православной веры.   
Основные понятия: цивилизация.   
Т е м а  1. Древнерусское государство в IX—XIII вв.  
Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. Территория  
России до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. Освоение 
славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: земледелие, 
торговля. Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях у восточных 
славян в VI—IX вв. и предпосылки образования государства. Проблемы происхождения 
Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание варягов. Норманнская теория.  
Объединение Новгорода и Киева под властью Олега.   
Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, 
полюдье, дань.   
Киевская Русь.Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, 
Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Государственное 
управление, роль князей и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского 
общества. Русская Правда как источник по изучению социальной структуры общества. 
Крещение Руси и его значение. Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение 
межкняжеских отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление 
относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Основные направления внешней 
политики Киевской Руси: южное (войны и мирные отношения с Византией), юго-западное 
(борьба с Хазарским каганатом, набегами печенегов, половцев), западное (дипломатические 
отношения с европейскими странами), северо-западное (походы русских князей в  
Прибалтику). Причины распада Киевской Руси.   
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Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, феодальная 
рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная система», вече, 
дружина.   
Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным 
культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, 
былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 
Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, 
Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о 
Законе и Благодати» Илариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые 
русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, 
Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись.   
Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, 
крестовокупольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска.   
Русские земли в XII—XIIIвв. Причины наступления периода раздробленности Руси. 
Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты 
политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, особенности 
края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы правления 
Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Новгородская 
боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, объединения 
жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с боярством. Деятельность князей 
Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Галицкого.   

Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное земледелие, 
удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы.  
Культура Руси XII — начала XIIIв. Расцвет летописания, появление летописей в 
различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской 
литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». 
Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в 
Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, 
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура  
Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески.   
Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм.   
Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой  
Орды. Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов. Создание 
Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную Русь, 
взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. Причины 
завоевания русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских завоевателей. 
Нападения западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра 
Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Образование 
Золотой Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика Александра 
Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского ига.  
Последствия монгольского завоевания для истории России.   
Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго.   
Т е м а  2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв.  
Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы 
русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого 
княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское 
княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба 
Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения  
Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с 
Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского 
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княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной 
церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и ее 
значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение деятельности 
Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому княжеству. Правление ВасилияI. 
ВасилийII и феодальная война. Обретение автокефалии Русской православной церкви.   
Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежительный 
устав, феодальная война, уния, автокефалия.   
Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение 
присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение 
Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и уделов. 
Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана III по 
отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления единого 
государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы закрепощения 
крестьян. Причины создания крепостнической системы. Становление поместного 
землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика Ивана III. Походы 
на Казань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с Великим княжеством 
Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в Прибалтике. Предпосылки, 
причины и особенности образования единого Русского государства. Начало складывания 
самодержавия.   
Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик, 
дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь.   
Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими 
завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом 
побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская 
архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка 
Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. 
Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.   
Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение».   
Т е м а  3. Россия в XVI—XVII вв.  
Россия в XVIв. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 
положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, 
торговли. Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. 
Формирование московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — 
Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского правления.  
Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. Реформы 
Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение сословно 
представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. Становление новых 
центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл.  
Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие Казани. 
Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими 
людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. Итоги 
правления Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. 
Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение 
патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова.   
Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия, Земский 
собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, нестяжатели, 
опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество.   
Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 
освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание 
обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, 
Лицевой летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка Ивана 
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Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем архитектуры. 
Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм Василия  
Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. Годуновская и 
строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.   
Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, книгопечатание, 
шатровая архитектура, школы иконописи.   
Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, 
борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. Правление 
Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и причины его 
победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I и воцарение 
Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание под предводительством Ивана 
Болотникова: причины, ход, подавление. Поход Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская 
интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват 
Москвы поляками. Национальный подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин 
и Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила 
Романова. Окончание Смутного времени.   
Основные понятия:Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец, 
«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, национальный 
подъем, ополчение.   
Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 
Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. 
Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые 
мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. 
Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и 
полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски новых 
источников государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере финансов 
и причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их причины и 
последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: причины, ход, результаты.  
Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской православной церкви.  
Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия.   
Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», «белая 
слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, протекционизм, 
Соляной бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол, старообрядчество.   
Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и 
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, результаты. 
Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б. М. 
Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и политика 
России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией. Левобережная 
Украина в составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и неудачи русских 
войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1661 гг. и ее 
результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир с 
Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи.   
Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.        Русская 
культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к властям, 
обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям 
западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-

греколатинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — 

сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические повести, 
автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, ярославская, 
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строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. Усиление светских 
мотивов в живописи. Симон Ушаков.   
Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение 
культуры, светскость, нарышкинское барокко.  Т е м а  4. Россия в эпоху Петра Великого  
Начало правления и реформы ПетраI.Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII в. 
Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. Крымские 
походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его 
соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого 
посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни России. 
Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские наборы. 
Перемены в положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. 
Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного 
производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. 
Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы государственного управления. 
Бюрократизация государственного строя. Учреждение Сената как высшего 
законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, особенности 
коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший синод. 
Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного управления: 
образование губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее значение 
для социального развития России.   
Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, 
единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные 
крестьяне, меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, 
оберпрокурор, губерния, империя, Табель о рангах.   

Внешняя политика ПетраI. Необходимость для России получения выхода к морям. 
Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. 
Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. 
Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику.  
Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее значение. 
Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский поход, 
причины его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его значение для 
России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание под руководством К. 
Ф. Булавина).   
Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава.  
«Культурная революция» в России в начале XVIIIв. Причины петровских 
преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: введение 
западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые формы 
досуга высших слоев общества: ассамблеи. Необходимость развития образования. Учеба 
дворян за границей. Создание новых учебных заведений. Введение гражданской азбуки, 
распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета «Ведомости». Меры 
Петра I по развитию науки. Создание первых публичных библиотек и музея (Кунсткамеры).  
Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль петровского времени. 
Идеология. Публицистический характер указов Петра I. Обоснование необходимости 
реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о скудости и богатстве» И. Т. 
Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. Новые черты в культуре. Перемены 
в архитектуре и градостроительстве. Становление русской реалистической живописи (И. 
Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в сфере культуры и быта.   
Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия наук.   
Т е м а  5. Россия в середине и второй половине XVIII в.  
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Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, 
условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба 
за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в 
пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и 
содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти Елизаветы 
Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление 
крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о вольности 
дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II.  
Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, кондиции, 
олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, манифест.   
Внутренняя политика ЕкатериныII.Просвещенный абсолютизм.Путь Екатерины II к 
престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей 
просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины 
созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская 
реформа Екатерины II. Структура местного управления. Политика Екатерины II по 
отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий 
дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. 
Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по отношению к 
городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, упразднение монополий. 
Жалованная грамота городам. Создание новой системы городского управления. Итоги 
внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война под предводительством Е. И. 
Пугачева: причины, ход, особенности, результаты.   
Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители, 
Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, корпоративная 
организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, крестьянская 
война.Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней 
политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель 
Речи Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 
1735—1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: 
причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его 
результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новороссии. 
Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 
1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира.  
Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова.  
Значение получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения Северного 
Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, 
участники. Восстание в Польше в 1794 г. пpи его подавление. Значение присоединения к 
России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в 
Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало 
борьбы России с последствиями Великой французской революции конца XVIII в. Итоги 
внешней политики России в XVIII в.   
Основные понятия:Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.  
Царствование ПавлаI. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка в 
государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о трехдневной 
барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I.  
Участие во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 
Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода России из 
антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в верхах 
общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла I. 
Основные понятия: престолонаследие, деспотизм.   
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Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер 
образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского 
университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки 
Екатерины II создать стабильную систему народного просвещения. Открытие новых школ, 
училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность Н. И. 
Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. 
Становление исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи в 
изучении географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. 
Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика 
Н.И.Новикова и ЕкатериныII. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 
Взгляды М.М.Щербатова на положение России. Развитие русской литературы. Классицизм 
в литературе (В.К.Тредиаковский, А.П.Сумароков, Д.И.Фонвизин, Г.Р.Державин). 
Сентиментализм в литературе (Н.М.Карамзин). Начало русского театра. Ф. Г. Волков.  
Становление русской композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная живопись 
(А.П.Антропов, Дм.Г.Левицкий, Ф.С.Рокотов, В.Л.Боровиковский). Русская скульптура. Ф. 
И. Шубин. Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов,  
М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Итоги развития русской культуры XVIII в.   
Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, университет, 
гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко.   
Т е м а  6. Россия в первой половине XIX в.  
Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине XIXв. 
Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 
промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. 
Начало промышленного переворота в России: причины, основные достижения и их влияние 
на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него 
рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития рыночных 
отношений на социальные слои.   
Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, отходничество, 
конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика, капиталистические 
отношения, ярмарка, экспорт, импорт.   
Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». 
Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. 
Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. 
Реформаторы и проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. 
«Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина.   
Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, самоуправление, 
«вольные хлебопашцы».   
Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты 
внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской 
Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. 
Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части 
Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события 
войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де 
Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. 
Причины победы России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. Венский 
конгресс. Участие России в создании и деятельности Священного союза. Восточный вопрос 
в царствование Александра I. 
Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, 
Восточный вопрос.  
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Внутренняя политика второй половины царствования Александра I.Восстание 
декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения 
реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение 
декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). Выступление 
декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. 
Следствие и суд над декабристами.  
Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цензура, 
тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, конституционная 
монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная диктатура, диктатор, 
каторга.   
Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской 
системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по 
укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические 
преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные 
проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная 
реформа. «Мрачное семилетие».  
Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория «официальной 
народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, ассигнации, кредитный билет, 
прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик.   
Внешняя политика России во второй четверти XIXв.Крымская война. Кавказская 
война.Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления взаимодействия и 
противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней политики России. 
Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией и 
Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, причины, основные 
события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, П. С. 
Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, последствия.  
А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство.   
Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават. 
Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации 
духовной жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 20— 

30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, 
славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен.  
Петрашевцы.  
Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство.  
Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. 
Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и библиотеки. 
Развитие науки, становление научных школ, главные открытия российских ученых и их 
влияние на жизнь общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, Н. Н. 
Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов 
и др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: 
основные направления исследований, открытия, их использование в экономике и культуре. 
Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы, становление основных направлений, 
жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты, писатели, драматурги (А. С. 
Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. Н. Островский и др.). Ведущие 
театральные школы, выдающиеся актеры и лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). 
Поиски самобытных путей в музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. 
Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные черты, известные творцы и их 
произведения (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, П. А. 
Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: господствующие стили, наиболее 
известные архитектурные ансамбли и их создатели. Особенности русского классицизма в 
архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт различных слоев населения.   
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Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, эклектика.   
Т е м а  7. Россия во второй половине XIX в.  
Начало правления АлександраII. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. 
Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской реформы, 
разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. 
Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция.Осуществление реформы, 
деятельность мировых посредников. Новая организация крестьянского управления и суда. 
Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской реформы.   
Основные понятия:Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне, 
выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское общество, 
староста, волостной старшина.   
Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие 
сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской 
общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во 
взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве. 
Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. 
Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь государства и общества. 
Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные районы России. Роль 
экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование классов 
индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего движения. 
Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их благоустройство. 
Итоги социальноэкономического развития.   
Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели, пролетариат, 
стачка.   
Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы 
деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения 
органов самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная 
система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. 
Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах жизни 
(финансы, просвещение, печать).  
Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой суд, 
коронный суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая воинская 
повинность, классические и реальные гимназии.   
Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-хгг. XIX в. Отношение 
общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, 
способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные 
течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. XIX 
в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. «Нечаевщина». 
Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. М. А. Бакунин, П. 
Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, их состав, способы и формы борьбы: 
«хождение в народ» и его результаты. Террор и его последствия. «Земля и воля» 70х гг. XIX 
в. «Народная воля». Борьба власти с политической активностью общества: реорганизация 
репрессивных органов, преследования, попытки сотрудничества с общественностью 
(«бархатная диктатура»). «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II.   
Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис, 
народничество,  административная  ссылка,  конституция,  Учредительное 
 собрание.Внутренняя политика и общественное движение в царствование 
АлександраIII. Начало  правления  Александра III.  Укрепление  государственной 
 власти.  Попытки контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция и 
др.).Ограничения в сфере просвещения и печати. Попечительская политика. Начало рабочего 
законодательства. Особенности  общественного  движения.  Кризис 
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 революционного  народничества. Либеральное  народничество.  Рабочее 
 движение.  Группа  «Освобождение  труда».  
Г. В. Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало 
политической деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители. 
Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая 
инспекция.   
Внешняя политика России во второй половине XIXв. Основные направления. Борьба за 
пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие направления 
внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и 
освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: причины, попытки 
дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-турецкой войны 1877— 1878 

гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. 
Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. Александр III — миротворец. Обострение 
противоречий между Россией и Германией в 80—90-е гг. XIX в. Русско-французское 
сближение. Присоединение Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и результаты 
для Российского государства и азиатских народов. Влияние внешнеполитической 
деятельности Российского государства на развитие экономики и культуры страны. 
Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, займы, 
Туркестанский край.   
Русская культура второй половины XIXв. Демократизация культуры. Реформирование 
системы образования: расширение сети образовательных учреждений и их доступности для 
различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве 
страны. Начало высшего женского образования в России. Создание условий для 
самообразования и повышения уровня культуры россиян (книжный бум, музеи и их 
создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.).Важнейшие открытия русских 
ученых и их значение для развития общества (Дм.И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, 
А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-Добровольский, 
А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие исторической науки (С. М. Соловьев, В. О. 
Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. И. Кареев и др.). Географические открытия русских 
географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.). 
Литература. Великие русские писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Е. 
СалтыковЩедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков и др.). Основные направления, темы и жанры 
литературы, отражение в ней общественных противоречий. Расцвет реализма в литературе. 
Театральное искусство. Эпоха А. Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и 
особенности их творчества (П. М. Садовский, М. Н. Ермолова и др.). Расцвет русской 
национальной музыки. Творчество композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского. 
Новые тенденции в архитектуре. Изменения в технологии строительства. Творчество 
передвижников. Основные темы в живописи (И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, Н. А. 
Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. 
Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. Е. Маковский, И. Е. Репин и др.). 
Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского общества. Влияние 
российской культуры второй половины XIX в. на мировую культуру. 
Основные понятия: передвижники, меценаты.  
Заключение. 

11 класс  
Структура программы дает возможность выявить главное содержание исторического 
развития России в XX — начале XXI в. Программа позволяет учителю выстраивать учебный 
процесс с учетом способностей учащихся, особенностей школы. Главным остается цель 
исторического образования — знание истории Отечества, формирование у школьников 
гражданской ответственности, воспитание патриотизма, инициативности, 
самостоятельности, толерантности.   
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       Программа является составной частью учебно-методического комплекта по истории 
России для 11 класса, в который входят: учебник А. А. Левандовского, Ю. А. Щетинова, С. 
В. Мироненко «История России. XX — начало XXI века» и «Методические рекомендации.  
Пособие для учителя» Ю. А. Щетинова, Л. В. Жуковой. Авторы учебника придерживаются 
концепции многофакторного подхода к изучению исторического процесса, позволяющего 
воссоздать «полнокровность» и многомерность последнего, и рассматривают в качестве 
фундамента обучения истории учет национальных интересов и государственных 
приоритетов России. При этом авторы руководствуются следующими основополагающими 
принципами: включение истории России XX в. в мировую историю как одной из ее 
важнейших частей; последовательное проведение принципа историзма и объективности, 
максимальной взвешенности оценок; выявление альтернатив развития на крутых переломах 
истории с последующим выяснением причин реализации одной из них; оценка различных 
точек зрения историков на ключевые явления и события; уважение права ученика на 
собственное, обоснованное мнение.   
       При освоении Обязательного минимума содержания курса отечественной истории 11 
класса старшеклассники должны научиться следующим видам деятельности и умениям:   
       хронологические знания и умения:  
       — называть даты и хронологические рамки значительных событий и процессов, их 
этапы;  
       — составлять хронологические и синхронистические таблицы;         
знание фактов:  
       — называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий;         описание (реконструкция):  
       — рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;        
— составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической 
личности;        анализ, объяснение:  
       — соотносить единичные исторические факты и общие явления;  
       — показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений;        
— классифицировать исторические события и явления: а) по указанному признаку, б) 
определяя основания самостоятельно;  
       — объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;  
       — излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий;  
       — объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей 
в истории;         версии, оценки:  
       — излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе;  
       — сравнивать излагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия;        
— высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в основе отдельных версий и 
оценок, представленных в учебной и популярной литературе;  
       — определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 
событиям и личностям в истории, их оценке в литературе;         работа с источниками:  
       — читать историческую карту с опорой на легенду;  
       — использовать данные исторической карты для характеристики России и регионов;  
       — проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках;  
       — высказывать суждение о назначении, ценности источника;  
       — характеризовать позиции, взгляды автора источника;  
       — сравнивать данные разных источников, выявлять сходство и различия.  
РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ   
Т е м а  1. Россия в начале XX в.  
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      Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения.  
Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. 
Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России 
и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный 
подъем 1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост 
численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства.   
       Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 
Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических 
и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. 
«Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формирования. 
Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. 
Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. 
Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б. 
Струве).   
       Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 
державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг.   
Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, 
концерны, инвестиция, община, отработочная система, монополистический капитализм, 
финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм.   
Т е м а  2. В годы первой революции  
      Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 
периодизация.   
       Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 
1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское 
общество. Первый Совет рабочих депутатов.   
       Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 
Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное 
оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). 
Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах.   
       Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление 
российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные 
думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные 
партии. Третьеиюньский государственный переворот.   
Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, партийная 
тактика, политическая партия, Государственная дума.   
Т е м а  3. Накануне крушения  
      Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III 
Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 
Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 
общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи».   
       Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский 
кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой 
войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные 
действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое 
положение страны.   
        Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 
Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 
политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 
русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное 
искусство. Архитектура и скульптура.   
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Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая порука, 
концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, кризис 
власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм.   
РАЗДЕЛ II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА  
Т е м а  4. Россия в революционном вихре 1917 г.   
      По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 
Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, 
его сущность и причины возникновения.   
       Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 
буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. 
Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства.   
       От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. 
Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 
Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в 
Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование 
советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в стране.         
Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой Российской 
революции.   
       Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, 
коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы правительства, 
бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство.   
Т е м а  5. Становление новой России  
      Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 
большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на 
местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного 
собрания.   
       Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 
Конституция РСФСР.   
       «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 
промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об 
очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне.  
Продотряды. Комбеды.   
       Начало «культурной революции», ее сущность.   
       Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский 
мир, его значение.   
       Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 
Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил 
революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика 
«белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д. 
Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. 
Деникин и др.).   
       Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на 
исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками.         
Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное 
собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная 
диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, 
«военный коммунизм», продразверстка.   
Т е м а  6. Россия, СССР: годы нэпа  
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      Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. 
Восстание в Кронштадте.   
       Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к 
нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. 
Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд 
ВКП(б): курс на индустриализацию.   
       Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 
большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты 
создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция 
СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг.   
       Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 
общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг.  
Утверждение идеологии и практики авторитаризма.   
       Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 
неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и 
искусство.   
       Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. 
Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика 
Коминтерна.   
Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, 
кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное 
государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский 
интернационализм, Коминтерн.   
Т е м а  7. СССР: годы форсированной модернизации  
      Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. — 

1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 
Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. 
Бухарин.   
       Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. 
Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации.   
       Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 
кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации 
кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации.   
       Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 
«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование 
режима личной власти И. В. Сталина.   
       Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 
Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 
образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. 
Сталина.   
       Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 
Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма».   
       Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 
Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. 
Обострение международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией 
(август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней политики.   
       Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у 
озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории 
СССР.   
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       Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная 
наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. 
Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к 
отражению агрессии.   
Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, 
репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, «государственный 
социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные 
протоколы.   
Т е м а  8. Великая Отечественная война  
      Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.   
       Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на 
СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной 
Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные 
действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном 
направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями.   
Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение.  
Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра.   
       Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 
Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-
Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии.   
       Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. 
Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. 
Рокоссовский и др. Человек на войне.   
       Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение 
и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам.   
       Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 
фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. 
Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на военный 
лад. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного 
военного хозяйства. Политика и культура.   
       СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания 
антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. 
Крымская конференция. Потсдамская конференция.   
       Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы.         
Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, 
оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, антигитлеровская 
коалиция, ленд-лиз, капитуляция.   
Т е м а  9. Последние годы сталинского правления   
      Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 
Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 
особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 
мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни.   
       Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина.         
Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной 
системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 
городского и сельского населения.   
       Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 
Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых 
академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи 
классов.   
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       Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления 
о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических 
репрессий.   
       Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй 
мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало «холодной 
войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и роль 
СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего 
мира». Поддержка международного движения сторонников мира.   
       Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны 
«третьего мира».   
Т е м а  10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы   
      Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. 
Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 
политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление 
духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.         
Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 
демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни.  
Диссиденты.   
Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 
политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование 
научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ 
развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление 
трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в 
экономике в начале 60-х гг.   
       Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.   
       СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной 
напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация Варшавского договора. 
События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися странами. 
Карибский кризис и его уроки.   
Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, 
«оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий.   
Т е м а  11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования   
      Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. 
Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание 
трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть 
и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия.  
Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины.   
       Социальная политика: цели, противоречия, результаты.   
       Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз 
идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления 
в духовной жизни страны.   
       Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 
Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 
политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 
августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ.   
       Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 
разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979).   
       Концепция нового политического мышления: теория и практика.   
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Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина 
Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, 
новое политическое мышление, «парад суверенитетов».   
РАЗДЕЛ III. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
Т е м а  12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. (3 ч)  
      Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. 
«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной 
собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг.   
       Становление президентской республики. Обострение противоречий между 
исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. 
Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об 
общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг.   
       Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России.         
Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня 
жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие 
культуры в новых условиях.   
       Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. 
События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской 
Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная 
политика. Национальная политика. Культура.   
       Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на 
второй срок. Россия сегодня.   
Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом.  
Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. 
Отношения России со странами ближнего зарубежья.   
Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, 
приватизация, акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, президентская 
республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, «биполярный мир», 
многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье.  Российская 
империя — СССР — Россия в конце XX — начале XXI в.  
 

 Обществознание 10-11 классы  
Изучение обществознания (включая экономику и право) за курс среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению 
и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;   
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
для самообразования;  
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
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данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;   
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 
среднего общего образования являются: 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям;  
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации;  
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 
ситуациях;  

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 
числе от противного);   

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 
информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 
полно, выборочно);  

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);  

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера;   

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, 
если...»);  

- формулирование полученных результатов;  
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;  
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности;  

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного 
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  
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В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
ученик долженЗнать/понимать:  
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений;  
• тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также 

важнейших социальных институтов;   
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм,  механизмы правового регулирования;  
• особенности социально-гуманитарного познания.  
Уметь:  
• характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;    
• анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями;  

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества);   

• раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия 
социальноэкономических и гуманитарных наук;  

• осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;  
систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

• оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 
организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

• формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  
суждения и аргументы по определенным проблемам;  

• подготовитьустное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам.  
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизнидля:  
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;   
• совершенствования собственной познавательной деятельности;   
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации.  

• решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в 
 социальной деятельности;  

• ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях, 
 определения  личной  

гражданской позиции;  
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• предвидения    возможных последствий определенных социальных действий;  
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  
Содержание  учебной  программы  
Человек как творец и творение культуры   
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 
научные представления о социальных качествах  человека.    
Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. 
Потребности, способности и интересы.   
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 
культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 
новаторство в культуре. Мораль. Искусство.  
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 
познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка 
личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний.  
Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. 
Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.  
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  научных 
исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 
познания.  
 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 
самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 
последствия. Гражданские качества личности.  Общество как сложная динамическая 
система   
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 
взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 
процессах. Основные институты общества.  
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен 
«второй природы».   
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 
изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, 
формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 
Постиндустриальное (информационное) общество.  
 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная 
революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 
конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  Экономика   
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 
сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 
отношения в современной экономике.Особенности современной экономики России. 
Экономическая политика Российской Федерации. 
Совершенная и несовершенная конкуренция.Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 
экономике России.  
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Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  Основные 
источники финансирования бизнеса.   
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый 
рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.   
 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 
причины и последствия инфляции.   
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.   
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.   

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями.   
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 
Государственный бюджет. Государственный долг. 
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 
развитие. Экономические циклы. 
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  
Глобальные экономические проблемы.   
Социальные отношения  
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 
Социальные группы, их типы.   
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их 
разрешения.    
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 
Наркомания, преступность, их социальная опасность.  
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 
социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 
субкультуры.  
Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 
отношения,этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации.  
 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 
мире.Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации.   
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства. 
Политика как общественное явление  
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 
главный институт политической власти. Функции государства.  
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 
Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 
политического экстремизма.   
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе.  
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы.  

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 
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 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 
движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 
Российской Федерации.  
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 
позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 
распространяемой по каналам СМИ.   
Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 
кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.  
Человек в системе общественных отношений   
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте.   
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и 
нормы. Мотивы и предпочтения.   

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы.  
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 
систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 
информационного общества.  
Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 
Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, работника,  
потребителя, семьянина, гражданина.  
Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и 
политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.  
Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.   
Правовое  регулирование общественных отношений   
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации.   
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 
обязанности, принадлежащие только гражданину.  
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба.   
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения.   
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения.Природоохранные и природоресурсные нормы. 
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.   
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.  
Имущественные  права.  Право  собственности.  Основания  приобретения 
 права собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.  

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав.   
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора.   
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.Основные нормы 
социального страхования и пенсионная система.   
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Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса.  
Особенности административной юрисдикции.   
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 
Конституционное судопроизводство.  

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 
национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 
времени.  
Образовательная область «Естествознание»представлена программами по биологии, 
химии, физики, географии, которые направлены на:  
• формирование у обучающихся знаний об объектах и явлениях природы, о  
закономерностях процессов и о законах природы в системе учения о единстве природы; 

выработка у обучающихся системы знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в 
проблеме «природа-человек» как основа основу экологического образования и воспитания 
обучающихся;  
• формирование у обучающихся гуманистических нравственных идеалов как основы 

глобального экологического мышления и ценностного отношения к природе;  
• развитие у обучающихся способности к наблюдению как специфическому методу 

познания в естествознании; экспериментальных умений и навыков выполнения 
лабораторных работ. Курсы биологии, химии, физики, географии осваиваются по 
типовым программам МО РФ.  

 

Экономическая и социальная география мира  
10-11 класс   
 Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, завершает 
географическое образование школьников. В условиях реализации программы обучения он 
изучается в 10—11 классах из расчета 1 час в неделю.  
 Курс сочетает экономико-географическое страноведение с общей экономической 
географией.  
Основная цель курса — продолжить и для большинства учащихся завершить 
формирование знаний о географической картине мира, которые опираются на понимание 
теории взаимодействия общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 
мирового хозяйства и географического разделения труда, экономического районирования, на 
раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в 
целом, так и в отдельных субрегионах, странах и их районах.  
 В результате изучения географии на базовом уровне ученик должензнать/понимать 

• основные географические понятия и термины: экономическая и социальная 
география, метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, 
экологическая емкость, лесистость, марикультура, глобальные проблемы 
человечества, воспроизводство населения, демографический взрыв, теория 
демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, народ, 
народность, дискриминации, экономически активное население, демографическая 
нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции 
населения, уровень жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная 
специализация, международное географическое разделение труда, научнотехническая 
революция (НТР), «зеленая революция», монокультура, политическая карта, страна, 
государство, унитарное государство, федеративное государство, монархия, 
республика, валовый внутренний продукт (ВВП), политическая география, 
геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, страноведение, регион;        
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• традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, 
описательный, картографический, исторический, математический, метод 
географического моделирования; геоинформационные системы (ГИСы)  и др.;  

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения, а также особенности размещения  и территориальные сочетания 
земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана;  

• численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и народы мира, 
ареалы их распространения;  

• различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;  
• основные направления внешних и внутренних миграций;  
• проблемы современной урбанизации;  
• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, 
электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая), 
традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности;  

• географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, 
Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, 
Германия, Африка, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, 
Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и 
другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического 
разделения труда;  

• географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, 
демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также 
сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы 
Мирового океана и мирного освоения космоса;  

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения  
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
уметь 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений;  

• оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий;  

• применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов;  

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; описывать мировые экономические связи, причины 
экономической интеграции стран мира, роль транснациональных компаний и банков;  

• сопоставлять географические карты различной тематики для составления 
географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и 
стран мира;  
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• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на 
особенности размещения населении Земли; направлений современных миграций 
населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов 
мира; особенностей состава, структуры, специализации хозяйства отдельных 
регионов и стран мира; различий в уровне экономического развития; причин 
возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества;  

• прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных 
регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по 
данным об изменения прироста населения; основных направлений антропогенного 
воздействия на природную среду в современном мире;  

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций;  

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития;  

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 
и образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

Экономическая и социальная география мира  
10 класс Введение  
Социально-экономическая (общественная) география в системе географических наук. 
Предмет  социально-экономической  географии  мира, ее роль в формировании 
географической культуры. Представление о географической картине мира. Основные 
теории, концепции и методы исследований. Н. Н. Баранский, А. И. Витвер. Источники 
знаний. Особенности структуры курса.  
Раздел I. Общая характеристика мира  
Тема: Современная политическая карта мира.   
 Политическая карта мира как предмет изучения политической географии.  
 Количество, группировка и типология стран. Экономически развитые страны, их 
подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой. 
Влияние международных отношений на политическую карту мира. Политическая карта мира 
после второй мировой войны. Новый этап международных отношений и политическая карта 
мира.  
 Государственный строй стран мира. Формы правления и административнотерриториального 
устройства.  
 Политико-географическое (геополитическое) положение стран и регионов как историческая 
категория. Концепции геополитики.  
Тема: География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы. Географическоересурсоведение и геоэкология.  
 Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде. 
«Обмен веществ» между обществом и природой: качественно новый этап.  
 Мировые природные ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности и классификациях 
природных ресурсов. Минеральные ресурсы; территориальные сочетания полезных 
ископаемых. Земельные ресурсы; мировой земельный фонд и изменения в его структуре. 
Опустынивание и борьба с ним. Водные ресурсы суши и проблема пресной воды; пути ее 
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решения. Гидроэнергетический потенциал. Биологические ресурсы; два лесных пояса Земли. 
Обезлесение и борьба о ним. Водные, минеральные энергетические и биологические 
ресурсы Мирового океана. Климатические и космические ресурсы как ресурсы будущего. 
Рекреационные ресурсы; всемирное природное и культурное наследие.  
 Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Антропогенное загрязнение 
окружающей среды; причины и последствия. Загрязнение литосферы, гидросферы, 
атмосферы. Пути решения экологических проблем. Экологическая политика. 
Международный характер проблемы «Общество и окружающая среда»; 
междисциплинарный характер этой проблемы; роль географии.  
Практические работы.   
1. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира.   
2. Составление картосхемы размещения крупнейших месторождений полезных ископаемых 

и районов их выгодных территориальных сочетаний.   
3. Обсуждение проблемы «Средиземноморье в прошлом, настоящем и будущем. Ресурсы и 

экология» и путей ее решения.  
Тема: География населения мира.   
 Население как предмет изучения социально-экономической географии.  
Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира; источники данных 
о ней. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) населения. Первый тип 
воспроизводства населения, второй тип воспроизводства населения: «демографический 
взрыв». Управление воспроизводством населения и демографическая политика. Концепция 
демографического перехода.  
 Состав (структура) населения. Половой состав населения. Возрастной состав населения; 
трудовые ресурсы. Образовательный состав населения как показатель его «качества». 
Этнический (национальный) состав населения; крупнейшие народы мира и языковые семьи. 
Одно- и многонациональные государства. Религиозный состав населения; мировые религии, 
их история и география. Главные очаги этнорелигиозных конфликтов.  
Размещение и миграции населения. Размещение и плотность населения: большие контрасты. 
Внешние миграции населения: изменения в характере и географии. Трудовые миграции. 
«Утечка умов». Внутренние миграции населения.  
 Городское и сельское население. Городское население: возрастание роли. Понятие об 
урбанизации как глобальном процессе, общие его черты. Уровни и темпы урбанизации и их 
регулирование. Урбанизация в экономически развитых странах. Урбанизация в 
развивающихся странах, «городской взрыв». Крупнейшие города (агломерации) и 
мегалополисы мира. Особенности сельского расселения в разных регионах.  
Население и окружающая среда. Влияние урбанизации на окружающую среду.  
Экологические проблемы больших городов.  
Практические работы.   
1. Объяснение (на базе источников географической информации) особенностей урбанизации 

одной из территорий по выбору (Запад США, Великобритания, Юг Италии и др.).   
2. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира.   
3. Объяснение (на основе изучения материалов учебника) региональных и межотраслевых 

различий в занятости населения в сферах материального и нематериального производства.   
4. Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы, Северной Америки и 

евроазиатского пространства. 5. Объяснение (по результатам сравнения) процессов 
воспроизводства населения в двух регионах мира (по выбору).  

Тема: Научно-техническая революция и мировое хозяйство.   
НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-экономической географии.  
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 Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Характерные черты НТР. Составные 
части НТР: наука, техника и технология, производство, управление. Эволюционный и 
революционный пути развития. Современный этап и перспективы НТР.  
 Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве; история его формирования. 
Географическая «модель» мирового хозяйства, основные центры развития; возрастание роли 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Понятие о международном географическом разделении 
труда. Международная экономическая интеграция; главные региональные и отраслевые 
группировки.  
 Воздействие НТР на мировое хозяйство. Воздействие НТР на темпы роста и уровни 
развития. Воздействие НТР на главные пропорции мирового хозяйства: от индустриального 
к постиндустриальному обществу. Воздействие НТР на отраслевую структуру 
материального производства. Воздействие НТР на размещение и территориальную 
структуру хозяйства; районы старого и нового освоения; старые и новые факторы 
размещения.  
 Территориальная структура хозяйства и региональная политика в экономически развитых 
странах; высокоразвитые, депрессивные, отсталые аграрные районы. Территориальная 
структура хозяйства и региональная политика в развивающихся странах; перестройка 
прежней структуры. Экономическое  районирование.  
 Территориальная структура непроизводственной сферы. Пространственные формы 
организации науки, культуры, образования. Культурные регионы мира.  
Тема: География отраслей мирового хозяйства.   
Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической географии.  
 География промышленности. Промышленность — первая ведущая отрасль материального 
производства; соотношение старых, новых и новейших отраслей. Топливно-энергетическая 
промышленность. Этапы и пути развития мировой энергетики, ее роль в мировом хозяйстве. 
Сдвиги в структуре производства и потребления топлива и энергии.  
 Нефтяная, газовая и угольная промышленность как основа мировой энергетики; основные 
черты их размещения, главные грузопотоки. Электроэнергетика: структура производства на 
ТЭС, ГЭС и АЭС, основные черты географии. Нетрадиционные (альтернативные) источники 
энергии.  
Горнодобывающая промышленность, ее значение и структура; главные страны и районы. 
Основные черты географии черной и цветной металлургии; главные страны и районы; типы 
ориентации. Особенности географии машиностроительной, химической, лесной и 
текстильной промышленности; главные страны и районы.  
 Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда.  
 География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство — вторая ведущая 
отрасль материального производства. Сельское хозяйство в экономически развитых и 
развивающихся странах. Понятие об агропромышленном комплексе и «зеленой революции 
». Растениеводство. Зерновые культуры — основа мирового сельского хозяйства. Другие 
продовольственные культуры, непродовольственные культуры; основные черты их 
размещения. География мирового животноводства. Сельскохозяйственные районы мира.  
 Рыболовство; основные черты географии.  
 География транспорта. Транспорт — третья ведущая отрасль материального производства и 
основа географического разделения труда. Мировая транспортная система, региональные 
транспортные системы.  
 Сухопутный транспорт: автомобильный, железнодорожный и трубопроводный. Его 
особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Морской транспорт: 
судоходство, флот и порты. Главные международные морские каналы. Внутренний водный 
транспорт. Воздушный транспорт. Транспорт и окружающая среда.  
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География международных экономических отношений. Переход к новому международному 
экономическому порядку. Открытая экономика и свободные экономические зоны.  
Международная торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. 
Другие формы международных экономических отношений: кредитно-финансовые, 
производственные, предоставление услуг, научно-технических знаний.  
 Международный туризм как форма обмена услугами. Главные районы международного 
туризма.  
 География непроизводственной сферы. Увеличение роли этой сферы в мировом хозяйстве и 
ее причины. Понятие о постиндустриальном обществе, его особенности. Мировые города — 
главные потребители и распределители информации. Мировые информационные сети.  
Экономическая и социальная география мира  
11 класс   
Раздел II. Региональная характеристика мира   
Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа. «Визитная карточка» 
региона. Географическая картина зарубежной Европы.  
 Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: главные черты. 
Политическая карта и международные отношения. Государственный строй.  
 Природные условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные предпосылки для 
развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации.  
 Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Зарубежная Европа 
как главный регион трудовых миграций. Основные черты национального и религиозного 
состава; обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 
географии городов, уровни и темпы урбанизации; субурбанизация.  
Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. Западноевропейский тип города. 
Традиции культуры.  
 Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные отрасли промышленности и их 
география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. 
Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южно-европейский и их 
географические особенности. Страны и районы рыболовства. Региональная транспортная 
система зарубежной Европы, ее характерные черты. Главные транспортные магистрали и 
узлы. Морские порты и портово-промышленные комплексы. Международные 
экономические связи.  
 Отрасли непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные 
финансовые центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как объекты 
туризма.  
 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика, меры по 
охране окружающей среды.  
 Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития как главный 
элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: на примере Лондона 
и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой индустрии: на примере Рура. Отсталые 
аграрные районы: пример Юга Италии. Районы нового освоения: на примере Северного 
моря. Влияние международной экономической интеграции на территориальную структуру 
хозяйства региона.  
Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, Средняя 
(Центральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории.  
Европейские страны  «Большой семерки».  
 Федеративная Республика Германия (ФРГ) — наиболее экономически мощная страна 
зарубежной Европы. Основные черты ее экономико-географического положения, 
государственного строя, природы, населения и хозяйства. Географический рисунок 
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расселения, крупнейшие города. Территориальная структура хозяйства.  Региональная 
политика. Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия. «Визитная 
карточка» региона. Географическая картина зарубежной Азии.  
 Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия между 
странами. Политическая карта. Государственный строй.  
 Природные условия и ресурсы: регион контрастов. Минеральные богатства региона, особое 
значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. Орошение земель.  Население: 
особенности воспроизводства, проявление «демографического взрыва». Сложность 
этнического состава; межнациональные конфликты. Зарубежная Азия — родина мировых 
религий. Традиции культуры. Особенности размещения населения и процессы урбанизации. 
Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения.  
 Хозяйство: уровень развития и международная специализация. Уровни стран по развитию 
промышленности. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. 
Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.  
 Основные типы (районы) сельского хозяйства. Районы тропического земледелия, 
рисосеяния, преобладания просовидных культур, выращивания пшеницы, субтропического 
земледелия, пастбищного животноводства, особая роль ирригации. Транспорт и 
международные экономические связи.  Непроизводственная сфера.  
 Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  Угроза обезлесения и 
опустынивания.  
Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 
Центральная и Восточная Азия: образ территории.  
 Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай — самая 
многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая политика. 
Особенности национального состава; китайский язык и письменность. Особенности 
расселения; крупнейшие города. Традиции культуры.  
Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового хозяйства. 
Природные предпосылки для развития промышленности. Энергетические и 
металлургические базы Китая; остальные отрасли и их размещение.  
 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение рисосеяния. 
Главные сельскохозяйственные районы. Основные черты географии транспорта.  
Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. 
Непроизводственная сфера.  
 Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и Западная 
зоны: образ территории.  
Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  
 Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенности 
естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции культуры. 
Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации; 
мегалополис Токайдо. Значение Токио.  
 Хозяйство: место Японии в мировой экономике; причины экономического роста. 
Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии; особое 
значение наукоемких производств. Структура и география сельского хозяйства. Значение и 
география рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особое значение 
международных экономических связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза сырья и 
топлива.  Непроизводственная сфера.  
 Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть Японии 
— главное социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные 
промышленные районы. Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона 
Японии. Региональная политика; создание технополисов. Районы Японии: образ территории.  
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Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенности 
воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия; демографическая политика. 
Этнический состав: Индия — самая многонациональная страна в мире. Особенности 
религиозного состава населения и проблемы, с ним связанные; межэтнические и 
религиозные противоречия. Традиции культуры. Основные черты размещения населения: 
городское население и крупнейшие города; сельское население.  
 Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития 
промышленности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные отрасли и 
промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Его 
отраслевой состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние «зеленой революции».  
Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи.  
Непроизводственная сфера.  
 Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: «коридоры развития» и 
главные узловые центры (Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). Районы Индии: образ 
территории.  
 Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  
Тема: Африка. 
 «Визитная карточка» региона. Географическая картина Африки.  
 Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. Политическая карта; 
пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя.  
 Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран 
Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и 
лесных ресурсов.  
 Население: «демографический взрыв» и связанные с ним проблемы. Особенности 
этнолингвистического и религиозного состава населения. Традиции культуры. Особенности 
размещения населения и его причины. Последствия «городского взрыва» в Африке.  
 Хозяйство: место Африки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль 
горнодобывающей промышленности, ее основные районы. Главные сельскохозяйственные 
районы и их профиль. Понятие о монокультуре. Транспортные проблемы Африки, ее 
международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей 
среды и экологические проблемы.  
 Заповедники и национальные парки. Проблема опустынивания.  
Деление Африки на субрегионы. Два укрупненных субрегиона — Северная и Тропическая 
Африка:  образ территории.  
 Южно-Африканская Республика (ЮАР) — единственное экономически развитое 
государство Африки. Основные черты ее экономико-географического положения, 
государственного строя, природы, населения и хозяйства.  
Тема: Северная Америка. 
 «Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной Америки. США и Канада.  
 Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. Государственный строй.  
 Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании 
американской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции 
культуры. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. 
Главные города, агломерации и мегалополисы. Американский тип города. Сельское 
население.  
 Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для 
развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 
Промышленные пояса и главные промышленные районы. Природные предпосылки для 
развития сельского хозяйства. География главных отраслей; сельскохозяйственные районы 
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(пояса) и их специализация. Агропромышленный комплекс США. Транспортная система 
США и ее особенности; главные магистрали, сухопутные узлы и морские порты. 
Международные экономические связи США. Непроизводственная сфера. Основные черты 
географии науки. География туризма и рекреации. Загрязнение окружающей среды в США и 
меры по ее охране. Система особо охраняемых территорий; особая роль национальных 
парков.  
Макрорегионы США. Северо-Восток США — «мастерская» нации. Главные промышленные 
и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. Средний Запад США — 

регион крупной промышленности и сельскохозяйственных районов. Город Чикаго. Юг США 
— регион больших перемен. Главные промышленные и сельскохозяйственные районы. 
Запад — самый молодой и динамичный регион США. Особая роль Калифорнии. Города 
Лос-Анджелес и Сан-Франциско.  
 Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-
географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства.  
Интеграционная группировка НАФТА. 
Тема: Латинская Америка.   
 «Визитная карточка» региона. Географическая картина Латинской Америки.  
 Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие внутренние 
различия. Политическая карта. Государственный строй.  
 Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение нефти, руд 
цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные с их 
использованием. Угроза обезлесения.  
 Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. История колонизации и 
формирование этнического и религиозного состава; традиции культуры. Контрасты в 
размещении населения и их причины. Темпы и уровни урбанизации, крупнейшие городские 
агломерации — Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро. Латиноамериканский 
тип города. Понятие о ложной урбанизации.   
 Хозяйство: современный уровень и структура, противоречия развития. Место региона в 
мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей 
промышленности, ее главные районы и центры. Обрабатывающая промышленность, 
основные черты ее размещения.  
 Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные 
сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения 
транспорта. Международные экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана 
окружающей среды и экологические проблемы.  
 Особенности территориальной структуры хозяйства и расселения, ее основные типы. 
Деление Латинской Америки на субрегионы: образ территории.  
 Бразилия. Бразилия — тропический гигант. Особенности положения, природных условий и 
ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и 
мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной структуры хозяйства. Приморские 
районы; города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика освоения Амазонии.  
Тема: Австралия и Океания. 
 «Визитная карточка» региона. Географическая картина Австралии и Океании.  
Общая характеристика Австралии. Территория, границы, положение. Политическая карта. 
Государственный строй.  
 Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, 
состава и размещения населения. Место в мировом хозяйстве, главные отрасли 
специализации. Промышленные и сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали. 
Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 
проблемы.  
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Раздел III  
Глобальные проблемы человечества  
Тема: Глобальные проблемы человечества. 
 Понятие о глобальных проблемах человечества; геоглобалистика. Проблема войны и мира: 
новые аспекты. Экологическая проблема как приоритетная проблема выживания 
человечества; понятие о критическом экологическом районе и их география. 
Демографическая проблема и пути ее решения. Продовольственная проблема, ее 
географические аспекты и пути решения. Энергетическая и сырьевая проблема, ее 
географические аспекты и пути решения. Проблема использования Мирового океана. 
Проблема освоения космоса. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран как 
крупнейшая общемировая проблема. Другие проблемы глобального характера. Взаимосвязь 
глобальных проблем. Глобальные прогнозы: глобальные гипотезы; глобальные проекты; их 
географические аспекты.  
Заключение. Мир на пороге XXI в.  
 

Химия   
Общая характеристика учебного предмета  
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 
их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование 
закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 
веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские программы и 
учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их содержание должно базироваться на 
содержании программы, которое структурировано по пяти блокам: 1. Методы познания в 
химии. 2. Теоретические основы химии. 3. Неорганическая химия. 4. Органическая химия. 5. 
Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских программах может 
структурироваться по темам и детализироваться с учетом авторских концепций, но должно 
быть направлено на достижение целей химического образования в старшей школе.  
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 
целей:  
• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях;  
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов;  
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных;  
• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; • 
применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических задач 
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне 
являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение 
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сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосновывать суждения, 
давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего 
поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной 
жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания 
баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  
1. Методы познания в химии  
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 
химии. Моделирование химических процессов. 
Демонстрации  
Анализ и синтез химических веществ.  
2. Теоретические основы химии  
Современные представления о строении атома  
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, 

pэлементы.). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, их 
мировоззренческое и научное значение.  
Химическая связь  
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 
валентность химических элементов.  
Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в 
формировании структур биополимеров. Единая природа химических связей. Вещество  
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Кристаллические решетки.  
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 
происходящие при растворении веществ — разрушение кристаллической решетки, 
диффузия, диссоциация, гидратация.  
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 
электролиты.  
Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 
Химические реакции  
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным 
признакам. Особенности реакций в органической химии.  
Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 
соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 
показатель (рН) раствора. 
Тепловой эффект химической реакции.  
Окислительно-восстановительные  реакции.  Электролиз  растворов  и 
 расплавов. Практическое применение электролиза.  
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ.  
Представление о ферментах как биологических катализаторах белковой природы. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. Демонстрации  
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток 
Модели молекул изомеров и гомологов.  
Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.  
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Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди(II), перманганата калия, хлорида 
железа (III)).  
Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.  
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца(IV) и 
фермента (каталазы)).  
Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.  
Эффект Тиндаля. Лабораторные 
опыты  
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 
Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.  
3. Неорганическая химия  
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 
неорганических соединений.  
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере 
водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от 
фтора до иода). Благородные газы.  
Демонстрации  
Образцы металлов и неметаллов.  
Возгонка йода.  
Изготовление йодной спиртовой настойки.  
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.  
Образцы металлов и их соединений.  
Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.  
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.  
Взаимодействие меди с кислородом и серой.  
Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 
Лабораторные опыты  
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.  
Знакомство с образцами металлов иих рудами (работа с коллекциями).  
Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 
коллекциями).  
Распознавание хлоридов и сульфатов.  
Практические занятия  
Получение, собирание и распознавание газов.  
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».  
Идентификация неорганических соединений.  
4. Органическая химия  
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 
классов органических соединений.  
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 
группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия.  
Углеводороды:  алканы,  алкены и  диены,  алкины,  арены. 
 Природные  источники углеводородов: нефть и природный газ.  
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.  
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Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  
Демонстрации  
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 
зажигалке, бензин, парафин, асфальт).  
Получение этилена и ацетилена.  
Качественные реакции на кратные связи.  
Лабораторные опыты  
Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).  
Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с 
коллекциями).  
Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и 
гелей.  
Изготовление моделей молекул органических соединений.  
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле. 
Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.  
Практические занятия   
Идентификация органических соединений.  
Распознавание пластмасс и волокон.  
5. Химия и жизнь  
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 
средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 
Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  
Демонстрации  
Образцы лекарственных препаратов и витаминов.  
Образцы средств гигиены и косметики.  
Лабораторные опыты   
Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки.  
Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по применению. 
Требования к уровню подготовки выпускников средней общеобразовательной школыВ 
результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 
знать (понимать) 
• важнейшие химические понятия: 
вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 
массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 
степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 
реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология;  
• основные законы, химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  
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• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  
уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений;  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов;  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ;  

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  
Физика  
10—11 классы  
Общая характеристика учебного предмета   
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 
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предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 
изучении специального раздела «Физика и методы научного познания».  
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 
она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 
знания об окружающем мире.  
Цели изучения физики  
• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;  
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной 
информации;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности 
к морально-этической оценке использования научных достижений; чувства ответственности 
за защиту окружающей среды;  
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.  
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 
школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:  
Познавательная деятельность:  
• использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 
методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования;  
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории;  
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 
задач; • приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  
Информационно-коммуникативная деятельность:  
• владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку 
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации. Рефлексивная деятельность:  
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 
возможные результаты своих действий:  
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств.  
Основное содержание  
Физика и методы научного познания  
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Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от 
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 
соответствия. Основные элементы физической картины мира.  
Механика  
Механическое  движение  и  его  виды.  Относительность  механического 
 движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. 
Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная 
сила законов классической механики. Использование законов механики для объяснения 
движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 
классической механики.  
Демонстрации   
Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета.  
Падение тел в воздухе и в вакууме.  
Явление инерции.  
Сравнение масс взаимодействующих тел.  
Второй закон Ньютона.  
Измерение сил.  
Сложение сил.  
Зависимость силы упругости от деформации.  
Силы трения.  
Условия равновесия тел.  
Реактивное движение.  
Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратно.  
Лабораторные работы  
Измерение ускорения свободного падения.  
Исследование движения тела под действием постоянной силы.  
Изучение движения тел по окружности под действием сил тяжести и упругости.  
Исследование упругого и неупругого столкновений тел.  
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 
упругости.  
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.  
Молекулярная физика  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды.  
Демонстрации  
Механическая модель броуновского движения.  
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.  
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.  
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.  
Кипение воды при пониженном давлении.  
Устройство психрометра и гигрометра.  
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Явление поверхностного натяжения жидкости.  
Кристаллические и аморфные тела.  
Объемные модели строения кристаллов.  
Модели тепловых двигателей.  
Лабораторные работы  
Измерение влажности воздуха.  
Измерение удельной теплоты плавления льда.  
Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
Электродинамика  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.  
Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. 
Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 
электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 
излучений и их практическое применение.  
Законы распространения света. Оптические приборы. 
Демонстрации Электрометр.  
Проводники в электрическом поле.  
Диэлектрики в электрическом поле.  
Энергия заряженного конденсатора.  
Электроизмерительные приборы.  
Магнитное взаимодействие токов.  
Отклонение электронного пучка магнитным полем.  
Магнитная запись звука.  
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  
Свободные электромагнитные колебания.  
Осциллограмма переменного тока.  
Генератор переменного тока.  
Излучение и прием электромагнитных волн.  
Отражение и преломление электромагнитных волн.  
Интерференция света.  
Дифракция света.  
Получение спектра с помощью призмы.  
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.  
Поляризация света.  
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
Оптические приборы.  
Лабораторные работы  
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.  
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  
Измерение элементарного заряда.  
Измерение магнитной индукции.  
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза.  
Измерение показателя преломления стекла.  
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Квантовая физика и элементы астрофизики (28 ч)  
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 
частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи ядра. Ядерная 
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 
радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 
масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 
эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Демонстрации  Фотоэффект.  
Линейчатые спектры излучения.  
Лазер.  
Счетчик ионизирующих частиц.   
Лабораторная работа   
Наблюдение линейчатых спектров.  
Резерв свободного учебного времени  
Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  
знать/понимать  
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 
планета, звезда, галактика, Вселенная;  

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие 
физики; уметь  

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных  спутников  Земли;  свойства  газов,  жидкостей  и 
 твердых  тел; электромагнитная индукция, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления 
природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; • 
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  
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• рационального природопользования и защиты окружающей среды.  
Физика (базовый уровень) 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли атрономии в познании фундаментальных 
законов природы и  формировании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыкам практического использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения пракических задач 
повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 
Формирования навыков использования естественнонаучных и особенно физико – 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонафтики. 

 Обязательный минимум содержания  
основных образовательных программ 

Предмет Астрономия 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 
Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания 
в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 
отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 
Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ 
КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 
отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. 
СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 
фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 
планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 
НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ 
ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 
группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 
АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ 
ВОЛНЫ как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и 
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космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. 
Эффект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 
звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии 
звезд. Происхождение химических элементов. 

ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. 
Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 

пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ 
МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и 
пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 
характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о 
космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой 
Взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, черная дыра; 
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 
звездная величина; 
смысл физического закона Хаббла; 
основные этапы освоения космического пространства; 
гипотезы происхождения Солнечной системы; 
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры 

Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; уметь: 
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 
электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, 
получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 
спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 
возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 
взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы 
«цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 
энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 
эффекта Доплера; 
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характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы 
и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 
яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения 
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 
 

Биология (базовый уровень)   
Цель изучения биологии на ступени среднего основного общего образования в старшей 
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  освоение знаний о 
биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории  
• развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  овладение умениями 
обосновывать место и роль биологических знаний в практической  
• деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах;  развитие познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе  
• изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 
ходе работы с различными источниками информации;  воспитание убежденности в 
возможности познания живой природы, необходимости бережного  
• отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем;  использование приобретенных знаний 
и умений в повседневной жизни для оценки  
• последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе.   
Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования на 
базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практик ориентированного и 
личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и  
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Рубрика «Знать/понимать» 
содержит требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного 
содержания. В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, решать 
задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию 
о биологических объектах. В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 
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практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 
рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач3  
Основное содержание  
Биология как наука. Методы научного познания  
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 
Биологические системы  
Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 
природы. Демонстрации Биологические системы Уровни организации живой природы 
Методы познания живой природы   
Клетка  
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 
мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
организме человека. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 
доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных 
заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 
наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства 
числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 
Демонстрации Строение молекулы белка Строение молекулы ДНК Строение молекулы РНК  
Строение клетки Строение клеток прокариот и эукариот Строение вируса Хромосомы 
Характеристика гена Удвоение молекулы ДНК Лабораторные и практические работы 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 
их описание Сравнение строения клеток растений и животных Приготовление и описание 
микропрепаратов клеток растений 

Организм  
             Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения 
энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, 
бактерий. Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 
размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 1 Курсивом в тексте выделен 
материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 
подготовки выпускников4 Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у 
растений и оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 
Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 
Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 
на развитие зародыша человека. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности 
наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. 
Современные представления о гене и геноме. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и 
селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 
наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Генетика – 

теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 
искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические 
аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
Демонстрации Многообразие организмов Обмен веществ и превращения энергии в клетке 
Фотосинтез Деление клетки (митоз, мейоз) Способы бесполого размножения Половые 
клетки Оплодотворение у растений и животных Индивидуальное развитие организма 
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Моногибридное скрещивание Дигибридное скрещивание Перекрест хромосом Неполное 
доминирование Сцепленное наследование Наследование, сцепленное с полом 
Наследственные болезни человека Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 
наследственность Мутации Модификационная изменчивость Центры многообразия и 
происхождения культурных растенийИскусственный отбор Гибридизация Исследования в 
области биотехнологии Лабораторные и практические работы Выявление признаков 
сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства 
Составление простейших схем скрещивания Решение элементарных генетических задач 
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 
последствий их влияния на организм Анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований в биотехнологии   
 

Вид  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 
эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 
вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический 
прогресс и биологический регресс.5 Гипотезы происхождения жизни. Отличительные 
признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 
происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 
Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. Демонстрации Критерии вида 
Популяция – структурная единица вида, единица эволюции Движущие силы эволюции 
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов Образование новых видов в 
природе Эволюция растительного мира Эволюция животного мира Редкие и исчезающие 
виды Формы сохранности ископаемых растений и животных Движущие силы антропогенеза 
Происхождение человека Происхождение человеческих рас Лабораторные и практические 
работы Описание особей вида по морфологическому критерию Выявление изменчивости у 
особей одного вида Выявление приспособлений у организмов к среде обитания Анализ и 
оценка различных гипотез происхождения жизни Анализ и оценка различных гипотез 
происхождения человека  
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Экосистемы  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 
сообщества – агроэкосистемы. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского 
о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на 
примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы 
и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 
поведения в природной среде. Демонстрации Экологические факторы и их влияние на 
организмы Биологические ритмы Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 
конкуренция, симбиоз Ярусность растительного сообщества Пищевые цепи и сети 
Экологическая пирамида Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 
Экосистема Агроэкосистема Биосфера Круговорот углерода в биосфере Биоразнообразие 
Глобальные экологические проблемы Последствия деятельности человека в окружающей 
среде Биосфера и человек Заповедники и заказники России Лабораторные и практические 
работы Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности Составление 
схем передачи веществ и энергии (цепей питания) Сравнительная характеристика 
природных экосистем и агроэкосистем своей местности Исследование изменений в 
экосистемах на биологических моделях (аквариум) Решение экологических задач6 Анализ и 
оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 
экологических проблем и путей их решения Примерные темы экскурсий Многообразие 
видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). Многообразие сортов растений 
и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, племенная ферма или 
сельскохозяйственная выставка). Естественные и искусственные экосистемы (окрестности 
школы).   
Резервное время  
Требования к уровню подготовки выпускников.  
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать /понимать   
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости;  строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 
экосистем (структура);  
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  вклад 
выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику;  
• уметь  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  решать элементарные 
биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  описывать особей видов по 
морфологическому критерию;  
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• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 
своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на основе сравнения;  анализировать и оценивать 
различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни  человека, глобальные 
экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 
окружающей среде;  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 
природной среде;  оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами;  оценки этических аспектов некоторых исследований в 
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  
 

Физическая культура и ОБЖ. 
Предметы «Физическая культура» и  «Основы безопасности жизнедеятельности» 
представлены типовыми программами  по физической культуре МО РФ и программой по 
Основам безопасности жизнедеятельности  
«Физическая культура»   
Основное содержание   
Физкультурно-оздоровительная деятельность   
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. Предупреждение раннего 
старения и длительного сохранения творческой активности человека средствами физической 
культуры. Общие представления о современных оздоровительных системах физического 
воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, 
содержание и формы организации. Формирование индивидуального стиля жизни, 
приобретение положительного психо-социального статуса и личностных качеств, 
культуры межличностного общения и поведения.    
Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья 
их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, 
особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек).  
Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 
возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными 
занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической 
деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур).  
Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 
организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями 
здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм 
занятий адаптивной физической культурой.  
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 
направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).  
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 
обязанностей граждан в занятиях физической культурой).  
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Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью Индивидуальные 
комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культуры в соответствии с 
медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; при 
остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при 
частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных 
заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки). 
Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического 
воспитания. Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и 
избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и 
мышечных групп; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения 
(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений 
на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.  
Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 
упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные 
упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); 
танцевальные движения из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, 
русский переменный шаг, припадание) и современных танцев; упражнения художественной 
гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со 
скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с 
обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты).  
Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и 
скоростносиловой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с 
усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие 
выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и 
ритма движений.  
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности  
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 
занятиях, распределение их в режиме дня и недели.  
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и 
их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших 
приемов точечного массажа и релаксации.   
 

Наблюдения за индивидуальным здоровьем  
Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.   
Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической 
подготовкой  
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 
физической подготовкой Общие представления о самостоятельной подготовке к 
соревновательной деятельности, понятие физической, технической и психологической 
подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и направленности 
тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования техники 
в соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и 
динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и 
недели.  
Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, 
задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.  
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Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и 
прикладноориентированной направленностью).Гимнастика с основами акробатики: 
совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных 
спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные упражнения на 
гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с 
поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому 
канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и 
гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы 
(юноши).  
Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 
упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 
пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; преодоление 
полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской 
«пострадавшего» способом на спине.  
Лыжные гонки. Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале 
основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные полосы 
препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и 
невысокие трамплины.  
Плавание. Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания (кроль на 
груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): плавание на боку; спасение 
утопающего (подплываниек тонущему, освобождение рук от захватов тонущего, 
транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м). 
Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-тактических 
действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 
ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, 
сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 
память, оперативное мышление).  
Атлетические единоборства (юноши). Основные средства защиты и самообороны: захваты, 
броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и обхватов.  
Упражнения в страховке и самостраховке при падении.  
Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений. 
Способы спортивно-оздоровительной деятельности  
Технология  разработки  планов-конспектов  тренировочных  занятий,  планирование 
содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной 
прикладноориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).   
Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 
тренировочных занятий.   
Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта). 
Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья,  
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  правила 
и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности;  
уметь:  

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики;   
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 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
преодолевать  искусственные  и естественные  препятствия  с 
использованием разнообразных способов передвижения;  

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  

 для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  подготовки к 
профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах  

Российской Федерации;  организации и проведения индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха, участия  

в массовых спортивных соревнованиях;  
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  
10 класс  
Основы безопасности личности, общества и государства  
Раздел 1. Основы комплексной безопасности  
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни   
Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 
автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.   
Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 
пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.   
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации 
криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 
лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.   
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций   
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и 
возможные последствия.   
Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и  техногенного характера для минимизации их последствий.   
Современный комплекс проблем безопасности военного характера   
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 
военной сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития 
государства, обеспечение национальной обороны.   
Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, вооружённый 
конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война.  Раздел 2. Защита 
населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера   
Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 
населения в чрезвычайных ситуациях.   
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), её структура и задачи.   
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства   
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Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 
способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния.  
Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 
террористической и экстремистской деятельности.   
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации  
Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов 
«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», 
положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых 
определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом.   
Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 
экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 
Федерации.   
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму   
Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 
поведения.   
Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического 
поведения и антитеррористического мышления.   
Уголовная ответственность за участие в  террористической и экстремистской 
деятельности   
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской 
Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности.  Федеральный 
закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за 
осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 
уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.   
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта   
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и 
взаимопомощи пострадавшим от теракта.  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел 4. Основы здорового образа жизни  
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний   
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодёжи к военной службе и 
трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 
поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, 
способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности.   
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.   
Здоровый образ жизни и его составляющие   
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 
сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 
составляющие здорового образа жизни.   
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических 
ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, профилактика 
утомления.   
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 
Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 
физической культурой.   
Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, 
связанное с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика наркомании.   
Обеспечение военной безопасности государства  
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Раздел 6. Основы обороны государства  
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны   
Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 
гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени.   
Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 
населения от современных средств поражения.   
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.   
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях.  
Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 
защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств 
индивидуальной защиты.   
Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации.   
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение и 
задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ).  
Обязанности обучающихся.   
Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества  История 
создания Вооружённых Сил России.   
Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 
роль в истории государства.   
Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами 
Российской Федерации.   
Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации   
Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 
Сухопутных войск.   
Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 
Военно-воздушных сил.   
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 
Военно-морского флота.   
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение.  
Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения.   
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.   
Космические войска, их состав и предназначение.   
Войска воздушно-космической обороны России.   
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской 
Федерации.   
Боевые традиции Вооружённых Сил России   
Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.   
Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений.   
Раздел 7. Основы военной службы. (Учебные сборы)  
Размещение и быт военнослужащих   
Размещение  военнослужащих.  Содержание  помещений,  обеспечение  пожарной 
безопасности.   
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Распределение  времени  и  внутренний  распорядок  в  повседневной 
 деятельности военнослужащих, распорядок дня.   
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 
службы.   
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда   
Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 
дневального по роте.   
Организация караульной службы   
Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 
Обязанности часового.   
Строевая подготовка   
Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение воинского 
приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход 
к начальнику и отход от него.   
Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 
строю, на месте и в движении.   
Огневая подготовка   
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки 
автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата.   
Тактическая подготовка   
Современный бой. Обязанности солдата в бою.   
Особенности военной службы   
Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 
международного права.   
Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав 
Вооружённых Сил Российской Федерации, устав гарнизонной, комендантской и караульной 
служб Вооружённых Сил Российской Федерации, строевой устав Вооружённых Сил 
Российской Федерации.   
Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества   
Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 
гражданина.   
Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий – 

подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников.   
Основные обязанности военнослужащих.   
Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации   
Порядок вручения Боевого знамени воинской части.   
Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства).   
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия.   
Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации.   
Прохождение военной службы по призыву   
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт 
военнослужащих.   
Прохождение военной службы по контракту   
Особенности военной службы по контракту.   
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Альтернативная гражданская служба.   
Учебные сборы  
Практическое закрепление полученных знаний в области подготовки к военной службе.   
Требования к уровню подготовки обучающихся 10 классов  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 
долженЗнать/понимать  

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности;    

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;   

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;   

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.  
• основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и 

 воинской обязанности граждан;  
• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России;  
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  
• государственные и военные символы Российской Федерации;  
• боевые традиции Вооруженных Сил России;  
• общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного 
профессионального образования;  

• средства массового поражения и их поражающие факторы;  
• защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования;  

Уметь  
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
• оценивать  уровень  своей  подготовленности  и  осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе.  
 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс  
Основы безопасности личности, общества и государства  
Раздел 1. Основы комплексной безопасности  
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни   
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
Правила личной безопасности при пожаре.   
Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. Безопасный отдых у воды. 
Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.   
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с 
электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 
инструментами. Безопасность и компьютер.   
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации   
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи.   



 

110 

 

Контртеррористическая  операция  и  условия  её  проведения.  Правовой 
 режим контртеррористической операции.   
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму.   
Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 
Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической 
деятельности за пределами страны.   
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел 4. Основы здорового образа жизни  
Нравственность и здоровье   
Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни человека. 
Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для 
создания прочной семьи.   
Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины, 
способствующие заражению. Меры профилактики.   
ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекций. 
Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.   
Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 
порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 
родителей.   
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Первая помощь при неотложных состояниях   
Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 
помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 
признаки возникновения. Первая помощь при инсульте.   
Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 
оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.   
Основные правила оказания первой помощи.   
Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 
методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 
наложения жгута.   
Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.   
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.   
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота.   

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины.  Первая 
помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лёгочной 
реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких.   
Обеспечение военной безопасности государства  
Раздел 6. Основы обороны государства  
Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства  Основные 
задачи современных Вооружённых Сил.   
Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации.   
Символы воинской чести   
Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 
олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение 
воинской части и её принадлежность.   
Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.  Воинская 
обязанность   
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Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная подготовка к военной 
службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в 
запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 
запасе.   
Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта.   
Первоначальная постановка граждан на воинский учёт.   
Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при увольнении 
с военной службы.   
Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к 
военной службе и их основные особенности.   
Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным 
воинским должностям.   
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок 
осуществления.   
Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления.   
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт. 
Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения.   
Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 
профессиональной пригодности призывника к военной службе.   
Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды запаса 
в зависимости от возраста граждан.  Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне выпускник  
должен знать:  
• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 
террористического акта;  

• организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с 
терроризмом;  основные принципы здорового образа жизни;  правила оказания 
первой медицинской помощи;   

• основы обороны государства и военной службы;  
• боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации.  
должен уметь:  
• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 
безопасность;  

• грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 
чрезвычайной ситуации;  

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;  
• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы  
(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата  
Калашникова, стрельба из автомата и т.д.);  
• пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств.  
Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут 
способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или при 
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захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 
жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию психологической 
и физической готовности к прохождению военной службы по призыву.  
Технология  

         Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение технологии в 10 и 11 классе отводится не менее 70 часов, 
из расчета 1 ч. в неделю в каждом классе. 
 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 
развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 
деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 
построения профессиональной карьеры;  

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 
и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 
эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с 
состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 
задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 
проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 
процессе коллективной деятельности;  

- воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 
культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

- формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 
труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования. 

10 класс 

1. Технология как часть общечеловеческой культуры  

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная 
составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая 
культура». Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды 
промышленных технологий. Технологии непроизводственной сферы и универсальные 
технологии. Три составляющие технологии (инструмент, станок, технологический процесс). 
Технологические уклады и их основные технические достижения. 
 

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки и 
техники. Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие колеса, приручение огня, 
зарождение металлургии). 
 

Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества 
 

Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество жизни 

человека и состояние окружающей среды. Динамика развития промышленных технологий и 
истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших 
технологий. 

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, 
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атомных и гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема захоронения 
радиоактивных отходов.Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе 
природопользования. Материалоёмкость современной промышленности. Потребление воды и 
минеральных ресурсов различными производствами. Коэффициент использования 
материалов. Промышленная эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия 
«парниковый эффект», «озоновая дыра».Интенсивный и экстенсивный пути развития сель-

ского хозяйства, особенности их воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение 
азотных удобрений и химических средств защиты растений. Животноводческие технологии и 
проблемы, связанные с их использованием. 
Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка запылённости 
воздуха.  
Природоохранительные технологии  
Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления охраны 
природной среды. Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды 
безотходных технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс 
мероприятий по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению загрязнённости 
воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных 
ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоёмов. Понятие «альтернативные 
источники энергии». Использование энергии Солнца, ветра, приливов и геотермальных 
источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергетика. Биогазовые установки. 
Исследования возможности применения энергии волн и течений. 
Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации. 
Перспективные направления развития современных технологий 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 
Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод 
магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; 
электрическая сварка.Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. 
Ультразвуковые технологии; ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. 
Плазменная обработка: напыление, резка, сварка; применение в порошковой металлургии. 
Технологии послойногопрототипирования и их использование. Нанотехнологии: история 
открытия. Понятия нанотехнологии». «наночастица», «наноматериал». Нанопродукты: 
технология поатомно. Пути развития индустриального производства. Рационализация, 
стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. 
Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского 
спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические машины. 
Глобализация системы мирового хозяйства. 
 

5.  Понятие творчества  
 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой 
деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды творческой 
деятельности: художественное, научное, техническое творчество. Процедуры технического 
творчества.Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как 
объект интеллектуальной собственности.Способы повышения творческой активности личности 
при решении нестандартных задач. Понятие «творческая задача». Логические и эвристические 
(интуитивные) пути решения творческих задач, их особенности и области применения. Теория 
решения. 
Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, 
сущность и применениеизобретательских задач (ТРИЗ).Защита интеллектуальной 
собственности. 
Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных задач. 
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11 класс 
 

1. Технология проектирования изделий  
 

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов действительности. 
Особенности современного проектирования. Возросшие требования к проектированию. 
Технико-технологические, социальные, экономически экологические, эргономические факторы 
проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества 
проектировщика. 
Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к продукту 
труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Закон гармонии. 
Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств проектировщика. 
Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 
 Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной 
деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании, по-

шаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные 
обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта 

Источники информации при проектировании, 2 ч 
Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необходимость 
информации на разных этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, 
энциклопедические словари, Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные 
конференции, телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме проектирования. 
Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. Формирование 
банка идей и предложений 

Создание банка идей продуктов труда 
Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. 
Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка идей. Творческий подход 
к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, 
использование методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск вариантов 
дальнейшего усовершенствования. Графическое представление вариантов будущего изделия. 
Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 
усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с ис-

пользованием метода морфологического анализа. 
Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. 
Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок 
потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления 
общественной потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. 
Определение конкретных целей проекта на основании выявления общественной потребности 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 
Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 
Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда,2 ч 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её 
цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект про-

фессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 
Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного раз-

деления труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и 
перемены труда. 
Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей 
профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: профессии 
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родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. 
Анализ форм разделения труда в организации. 

Культура труда и профессиональная этика 

 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. 
Технологическая 

дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. 
Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность 
трудовой деятельности.Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. 
Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика 
и её виды.Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по 
изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его 
реорганизации, повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания 
этических норм своей будущей профессиональной деятельности 

Профессиональное самоопределение и карьера  
Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и 
результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 
обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 
Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на профессиональную 
подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 
Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 
профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 
карьеры. 
Рынок труда и профессийТеоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура 
рынка труда и профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. 
Способы изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и 
путях профессионального образования. Центры занятости. 
Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых 
действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости трудом 
работников различных профессий. 
Виды и формы получения профессионального образования 
Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения 
профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. 
Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок образовательных услуг. 
Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 
Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства 

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие 
«профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. 
Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при 
посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 
Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

 

Планирование профессиональной карьеры 
Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий 
по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально 
важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 
Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 
карьера» 



 

116 

 

 Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной 
деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании, по-

шаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные 
обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта. 
Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию. 
Источники информации при проектировании 

Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необходимость 
информации на разных этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, 
энциклопедические словари, Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные 
конференции, телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме проектирования. 
 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. Формирование 
банка идей и предложений. 
 

Создание банка идей продуктов труда 
 

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. 
Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка идей. Творческий подход 
к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, 
использование методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск вариантов 
дальнейшего усовершенствования. Графическое представление вариантов будущего изделия. 
Клаузура. 
 

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 
усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с ис-

пользованием метода морфологического анализа. 
Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг, 
Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. 
Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок 
потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления 
общественной потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. 
Определение конкретных целей проекта на основании выявления общественной потребности. 
Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 
Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 
Правовые отношения на рынке товаров и услуг. Теоретические сведения. Понятия 
«субъект» и «объект» на рынке потребительских товаров и услуг. Нормативные акты, 
регулирующие отношения между покупателем и производителем (продавцом). Страхование. 
Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые символы, этикетки, 
маркировка, штрих код. Сертификация продукции. 
Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение учащимися 
маркировки товаров и сертификатов на различную продукцию 

Культура труда и профессиональная этика.Теоретические сведения. Понятие культуры 
труда и её составляющие. Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее 
место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и 
безопасности труда. Эффективность трудовой деятельности. 
Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика как 
учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её виды. 
Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовлению 
проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 
повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей 
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будущей профессиональной деятельности. 
Профессиональное становление личности.Теоретические сведения.  
Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты профессионального 
становления личности (выбор профессии, профессиональная обученность, профессиональная 
компетентность, профессиональное мастерство). 
Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на профессиональную 
подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 
Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 
профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 
карьеры. 
Рынок труда и профессий. Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура 
рынка труда и профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. 
Способы изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и 
путях профессионального образования. Центры занятости. 
Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых 
действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости трудом 
работников различных профессий.Центры профконсультационной помощи 

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы 
работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: 
справочно-информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, 
развивающая. 
Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с их 
работой. 
Виды и формы получения профессионального образования 
Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения 
профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. 
Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок образовательных услуг. 
Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 
Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 
 Трудоустройство. С чего начать?Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. 
Формы самопрезентации. Понятие «профессиональное резюме». Правила составления 
профессионального резюме. Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. 
Правила самопрезентации при посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 
Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 
Подготовка к профессиональной деятельности Теоретические сведения. Определение 
жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению намеченных целей. 
Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора 
специальности и выбора учебного заведения. Практическая работа. Выполнение проекта 
«Мои жизненные планы и профессиональная карьера» 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего (полного) 
общего образования (далее – Программа) построена на основе базовых национальных 
ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 
искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа России.   
Программа направлена на:   
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‒освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;   
‒формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учетом потребностей рынка труда;   
‒формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования;  ‒формирование экологической 
культуры.  
Программа обеспечивает: 
‒формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей);   
‒усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;   
‒приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности;   
‒социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности;   
‒формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством;   
‒приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;   
‒ формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации;   
‒приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 
детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 
(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 
библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 
государственных, международных);   
‒участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций;   
‒ в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;   
‒ в благоустройстве класса, школы, города;   
‒формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 
факторам микросоциальной среды;   
‒развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье;   
‒учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей;   
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‒ формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии;   
‒овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 
служб занятости населения;   
‒развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования 
и будущей профессиональной деятельности;   
‒ приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;   
‒ создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями,  организациями  профессионального  образования,  центрами 
профориентационной работы; 
‒ совместную  деятельность  обучающихся с  родителями  (законными 
представителями);   
‒информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности;   
‒использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 
(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 
специализированных центрах);   
‒осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни;   
‒формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей;   
‒осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;   
‒формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;   
‒овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 
личной гигиены;   
‒формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающегопросвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;   
‒ убежденность в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;   
‒осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 
варианта поведения.   
 

Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 
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Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 
конкурсы и др.  
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образования 
(ссузов и вузов) и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 
образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в 
отдельном сузе или вузе, а также различные варианты профессионального образования, 
которые осуществляются в этой образовательнойорганизации.   
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 
собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 
числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 
освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные 
экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 
тематические экспозиции, в организации профессионального образования.   
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя включает в себя различные мероприятия: презентации проектов и 
публичных отчетов об их реализации, конкурсы знатоков по предмету/предметам,  выставки 
работ с описанием знаменитых людей, проявивших себя в той или иной области и др.  
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес.   
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 
специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в 
позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 
какой-либо профессии (например, конкурс «Учитель года»).   
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, с  предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с системой дополнительного образования.Достижение 
результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 
организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 
организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 
организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 
социальную деятельность.   
Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 
субъектамипредставлена как последовательная реализация следующих этапов:  
‒моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей (законных 
представителей), общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 
различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-
педагогических потенциалов социальной среды);   
‒проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 
переговоров администрации формирование договорных отношений с общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами);   
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‒осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 
социальными партнерами;   
‒формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 
созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей  
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;   
‒обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 
игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 
общественная активность, социальное лидерство);   
‒обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни, 
стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, 
поддержка общественных инициатив школьников.   
Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации школьников на уровне 
основного общего образования – сформировать у обучающихся представления об 
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 
практику общественных отношений с различными социальными группами и лицами с разными 
социальными статусами.   
Педагогическое обеспечение вовлечения школьников в социальную деятельность 
предусматривает следующие этапы:   
‒авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 
деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
реализации собственных замыслов;   
‒информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 
самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;   
‒ обучение  школьников  социальному  взаимодействию,  информирование 
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в 
рамках отдельных социальных проектов;   
‒содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимодействия и 
собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами;   
‒организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 
исходя из индивидуальных особенностей; 

‒содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 
ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 
деятельности;   
‒демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 
планирования собственной деятельности;   
‒обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 
социальной деятельности;   
‒содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 
социальной деятельности.   

Для организации социальной деятельности используются различные технологии, в том 
числе технология коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, 
коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 
мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.   
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания.  
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Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:   
‒как источник родительского запроса к школе на физическое, социально психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 
образовательной организации;  
‒ как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; ‒
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  
‒ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательной 
деятельностью, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и 
даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 
организации);  
‒недопустимость директивного навязывания родителям (законным представителям) 
обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 
запроса со стороны родителей (законных представителей)), использование педагогами по 

отношению к родителям (законным представителям) методов требования и убеждения как 
исключительно крайней меры;  
‒наличие границ сотрудничества педагогов с родителями (законными представителями) и 
вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 
заинтересованности родителей (законных представителей) обучающегося в разрешении тех или 
иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность 
тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении 
их ребенка,  
‒безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.  

Использование переговоров как формы организации взаимодействия педагогов с 
родителями (законными представителями) требует значительной работы по согласованию 
сторонами повестки обсуждения, формализация процедуры:  
‒ понимание полномочий и компетенций, рамки решений;  
‒ протокольное фиксирование всех решений и взаимных обязательств;  
‒ подписание итоговых документов вне зависимости от результатов переговоров;   
‒создание временных рабочих групп (определение органов), отвечающих за реализацию 
договоренностей достигнутых в ходе переговоров.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 
родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 
собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 
задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания   
привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  
Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 
каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания  
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Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 
психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 
ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 
для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 
школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 
ситуации. В процессе консультирования решаются три группы задач:  1) эмоционально-волевой 
поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, своих силах, 
убежденности в возможности преодолеть трудности);  
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования).   

Организация развивающих ситуаций представляет собой осуществление  педагогом 
поддержки в решении школьником значимой для него проблемной ситуации,  управление 
педагогом как отдельными элементами существующих ситуаций, так и специальная 
организация подобных ситуаций. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои 
личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для 
решения собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог  
использует и комбинирует самые разнообразные педагогические средства, вовлекает 
воспитанника в разнообразные виды деятельности.   

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 
задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 
осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 
планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 
ситуационноролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях 
социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных 
отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 
сотрудничества, победы и проигрыша.  

 

 

 

Программа формирования экологического и здоровьесберегающего образа жизни 

Обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 
среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 
образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и 
взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса 
и образовательной среды. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса 
являются:   

‒ организация занятий (уроков);   
‒ использование каналов восприятия;   
‒ учет зоны работоспособности обучающихся;   
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‒ распределение интенсивности умственной деятельности;   
‒ использование здоровьесберегающих технологий.   
Организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы представляет собой 
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 
спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 
регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 
спортивных соревнований.   

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 
и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник, спортивные 
соревнования и др.   
Профилактическая работа предусматривает определение «зон риска» (выявление 
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и 
лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 
возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. 
д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, 
а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.Просветительской и 
методической работы с участниками образовательной деятельности рассчитана на большие, 
нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 
зарегистрированные) аудитории: 
‒внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и  
организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, библиотек и т. д.);   
‒внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе 
одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 
групп – коллективов);   
‒программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит 
раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи);   
‒стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений 
и т. д.; оформляется как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 
совместных дел, или организуется как естественное разрешение проблемной ситуации).   

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты,  экскурсионные 
программы, библиотечные уроки и концертные абонементы, передвижные выставки и др. 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 
активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 
участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).   
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  
‒публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 
процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);   
‒соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,  
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  
‒прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
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следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур);   
‒регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  
‒сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 
наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 
преодолевать межличностные противоречия между школьниками,  
получившими награду и не получившими ее);   
‒дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения).   
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, и т. п.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 
групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 
Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 
коллективов и отдельных школьников.   

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 
собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 
Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 
письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 
(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 
смешанный характер.   

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности, 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за  успехи в обучении  
устанавливается регулярная денежная выплата.   

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи 
обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 
публичную презентацию спонсора и его деятельности.   
 

 

3. Организационный раздел образовательной программы среднего общего 
образования  

                 Учебный план МБОУ «Школа № 161» направлен для достижения следующих 
целей: 

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, выполнения 
стандарта образования, на уровне достаточном для продолжения образования и 
самообразования;  

 Адаптация учащихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного 
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;  

 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни.  

 Обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 
получению дальнейшего образования, выявление способных и одаренных детей, создание 
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условий для развития индивидуальных способностей каждого учащегося; 5. Сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья.   

 

Среднее  общее образование  -  завершающий уровень 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. 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 возможно при введении профильного обучения.  
В целях удовлетворения потребностей учащихся, их родителей, на основании 
профессионального тестирования открыт класс 10А, 11А – универсальное (непрофильное) 
обучение. По предмету физкультура 3-й час направлен на развитие физической активности 
обучающихся. 

Часы компонента образовательного учреждения в классе универсального (непрофильного) 
обучения распределяется следующим образом: 
 

 

 

10 класс                
(2018-

2019) 

11 класс                
(2019-

2020) 

11 класс                
(2018-2019 

 

   

1 

полугоди
е 

2 

полугоди
е 

Компонент 
образовательног
о учреждения 

Математика 2 2 2 

Русский  язык 1 1 1 

Астрономия 1  1 

Физическая культура 1  1 1 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1 
- 

Элективные 
курсы 

-Задачи с 
параметрами 

 

1 1 

1 

 -Теория и практика 
сочинений разных 
жанров 

 

1 1 

1 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  
- 

2 

 

 

- Решение расчетных 
задач по химии 

-Решение задач по 
биологии 

- Навыки говорения 
по английскому 
языку 

-Решение задач по 
информатике 

 

0,5 

 

0,5 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 
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Элективные учебные предметы  -  обязательные учебные предметы по выбору 
обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы 
выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности. 

Учебный план старшего звена предполагает двухлетний цикл обучения в режиме 6-дневной 
учебной недели. Продолжительность учебного года: не менее 34 недель. 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: русский язык, литература, 
иностранный (английский) язык, математика, информатика, история, обществознание (включая 
экономику и право), география, физика, химия, биология, мировая художественная культура, 
технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура 

Региональный компонент: родной язык и родная литература 

Компонент образовательного учреждения: математика, русский язык,  астрономия, 
физическая культура (3-й час), элективные курсы (4 часа). 

Учебный план для 10 класса универсального (непрофильного)  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 161»   
Советского района г. Казани   

 

Компоненты 
учебного плана 

Учебные предметы 10 класс на 
2018-2019 

учебный 
год 

11 класс на 
2019-2020 

учебный год 

Число 
недельны
х учебных 
часов за 
два года 
обучения 

Количество 
часов  

в неделю 

Количество 
часов  

в неделю 

1.Обязательные 
учебные 
предметы на 
базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная 
культура 

1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  1 

Физическая культура  2 2 4 
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Итого  26 25 51 

Региональный 
компонент 

Родной язык 1 1 2 

Родная литература 1 1 2 

Итого  2 2 4 

Компонент 
образовательног
о учреждения 

Математика 2 2 4 

Русский  язык 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Физическая культура 1  1 2 

Элективные курсы: 
-Задачи с параметрами 

-Теория и практика 
сочинений разных жанров 

- Решение расчетных задач 
по химии 

-Решение задач по 
биологии 

-Решение задач по 
информатике 

-- Навыки говорения по 
английскому языку 

1 

1 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

2 

2 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

- 

 

- 

итого  8 9 17 

 36 36 72 

 

Учебный план для 11 класса универсального (непрофильного)  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 161»   
Советского района г. Казани    

Компоненты 
учебного плана 

Учебные предметы 11 класс на 2018-2019 

учебный год 

Число 
недельных 

учебных часов 
за два года 
обучения 

Количество часов  
в неделю 

1 полугодие 2 полугодие 

1.Обязательн
ые учебные 
предметы на 
базовом 
уровне 

Русский язык 1 2 

Литература 3 6 

Английский язык 3 6 

Математика 4 8 

Информатика 1 2 

История 2 4 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 4 

География 1 2 

Физика 2 4 

Химия 1 2 

Биология 1 2 
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Мировая художественная 
культура 

1 2 

Технология 1 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1 

Физическая культура  2 4 

Итого  25 51 

Региональны
й компонент 

Родной язык 1 2 

Родная литература 1 2 

Итого  2 4 

Компонент 
образовательн
ого 
учреждения 

Математика 2 4 

Русский  язык 1 2 

Астрономия 1 1 

Физическая культура 1 2 

Элективные курсы:   

Задачи с параметрами 1 2 

Теория и практика 
сочинений разных жанров 

1 
2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 
2  

-Решение расчетных задач 
по химии 

-Решение задач по 
биологии 

- Навыки говорения по 
английскому языку 

-Решение задач по 
информатике 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

1 

 

1 

 

0,5 

0,5 

итого  9 9 17 

 36 36 72 

 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 
2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 
участников образовательного процесса. 

 

Продолжительность  учебного года по классам 

 

Учебный год начинается 1 сентября  
Учебный год заканчивается в: 
1,9, 11 кл. – 25 мая; 
2-8, 10 кл. – 31 мая; 
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Учебный год начинается 1 сентября 2018 года.  
Учебный год заканчивается 

1 классы – 25 мая; 
2-4 классы – 31 мая;  
5-8 классы – 31 мая; 
9, 11 классы – 25 мая. 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Промежуточная аттестация  проводится в 1 – 11 классах с 30 апреля по 20 мая без 
прекращения учебного процесса. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 
По 5-дневной учебной неделе занимаются- 1 классы, 
по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2 - 11 классы. 

 

Расписание звонков: 
Урок Перемена 

№ Время № Время 

1-й урок    8.00-8.45   

  1 перемена  8.45-8.55 

2-й урок    8.55-9.40   

  2 перемена  9.40-9.55 

3-й урок    9.55-10.40   

  3 перемена  10.40-10.55 

4-й урок    10.55-11.40            

  4 перемена  11.40-11.50 

5-й урок    11.50-12.35            

  5 перемена  12.35-12.40 

6-й урок    12.40-13.25   

  6 перемена 13.25-13.30 

7-й урок    13.30-14.15            

  7 перемена  14.15-14.25 

8-й урок    14.25-15.10.           
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 10 класс 11 класс 

Русский язык Годовая отметка 
\сочинение 

 Годовая отметка \Итоговое 
сочинение 

Литература Годовая отметка \тест Годовая отметка \Анализ 
эпизода прозаического 
произведения 

Родной язык Годовая отметка\ 

контрольная работа 

Годовая отметка \тест 

Родная литература Годовая отметка\работа с 
текстом 

Годовая отметка \Работа с 
текстом 

Иностранный язык Годовая отметка 
\контрольная работа 

Годовая отметка \контрольная 
работа 

Математика Годовая отметка 
\контрольная работа 

Годовая отметка \контрольная 
работа в форме ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Годовая отметка 
\контрольная работа, тест 

 Годовая отметка \ защита 
проекта 

История (включая Историю 
татарского народа и 
Татарстана) 

Годовая отметка \Тест с 
сочинением 

Годовая отметка \тест 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

Годовая отметка 
\Контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

Годовая отметка \Контрольная 
работа в формате ЕГЭ 

География Годовая отметка 
\контрольная работа 

Годовая отметка \контрольная 
работа 

Физика  Годовая отметка 
\контрольная работа  

Годовая отметка \контрольная 
работа  

Астрономия Годовая отметка\тест Годовая отметка\тест 

Химия Годовая отметка 
\контрольная работа 

Годовая отметка \контрольная 
работа 

Биология Годовая отметка 
\контрольная работа 

Годовая отметка \контрольная 
работа 

ОБЖ Годовая отметка\тест Годовая отметка \тест 

Физическая культура Годовая отметка \ГТО  Годовая отметка \зачёт 
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Технология Годовая отметка \проект Годовая отметка \проект 

Мировая художественная 
культура 

Годовая отметка \проект Годовая отметка \проект 

 
 

 

 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические реализации основной 
образовательной программы.   

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной 
среды:   

- обеспечивающей достижение целей среднего общего образования, его высокое качество, 
доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, воспитание и социализацию обучающихся;  
-      гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и 
социального благополучия обучающихся; 
- преемственной по отношению к основному общему образованию и соответствующей 
специфике образовательного процесса на уровне среднего общего образования, а также 
возрастным психофизическим особенностям развития обучающихся.  

Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают для 
участников образовательного процесса:  
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности всеми обучающимися, в 
том числе одарёнными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами;  
- развитие личности, её способностей, формирования и удовлетворения социально 
значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 
урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 
деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, 
секций, студий на основе взаимодействия с организациями культуры, спорта, здравоохранения, 
досуга, службой занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  
- осознанный выбор обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 
образования и профессиональной деятельности;  
- работу с одарёнными обучающимися, организацию их развития в различных областях 
образовательной, творческой деятельности;  
- формирование у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 
ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в  
Вооружённых силах Российской Федерации;  
- самостоятельное проектирование обучающимися образовательной деятельности и 
эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в 
сотрудничестве с педагогами и сверстниками;  
- выполнение индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, 
специально отведённого учебным планом;  
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- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в 
создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада;  
- использование сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 
направленного на повышение эффективности образовательного процесса;  
- участие обучающихся в процессах преобразования социальной среды города, разработки 
и реализации социальных проектов и программ;  
- развитие  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  и  творческой 
 деятельности:  
образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 
информационноисследовательской, художественной и др.;  
- развитие опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 
осуществления нравственного выбора;  
- формирование у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта  
природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа  
жизни;   
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий;  

обновление содержания основной образовательной программы, методик и технологий 
её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников МБОУ «Школа №161», повышение их 
профессиональной,  
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

- эффективное управление гимназией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  
 

 

 

Приложение 

Оценочные и методические материалы Фонд 
оценочных средств для проведения  текущей и промежуточной 
аттестации  в МБОУ «Школа № 161»  

  
 

 

Уровень и (или) 
направленность  
образовательной 
программы  

Учебные 
Предметы 

/класс  

Фонды оценочных средств в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом  
(соответствует/не соответствует)  

 Среднее общее 
образование  
 

Комплексные работы 
по оценки  

сформированности 
УУД  

Комплексные работы по оценки  
сформированности УУД   

 Русский язык, 
 10-11 класс 

Составлены на основе: 

1. Русский язык: типовые экзаменнаөионные варианты 
под редакцией И.П. Цыбулько – М.: «Национальное 
образование», 2017г. ФИПИ. 

2. Русский язык. Подгоовка к ЕГЭ. В 2 книгах. Сборник 
тематических тестов Л.И. Мальцева, Н.М. 
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Смерчинская. – Ростов на Дону. «Народное 
образование», 2015г. 

 Литература, 
10-11 класс 

1. Тесты для текущего и обобщающего контроля 5-11 
классы/авт.-сост. Н.Ф. Ромашина – Волгоград: 
Учитель, 2008г. 

 Иностранный 
язык, 10-11 класс  

«Контрольно – измерительные материалы.  
Английский язык: 10-й класс: к УМК М.З.  
Биболетовой и др. «Enjoy English» (Обнинск: Титул), 2013 

 Математика, 10 – 

11  класс  
1.Алгебра и начала математического анализа, 10 класс, 
Контрольные работы, Глизбург В.И., 2009. 
2.Александрова Л. А. Алгебра и начала математического 

анализа. 10 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова; 
под ред. А. Г. Мордковича. — 4-е изд., испр. и доп. — М., 
2008. — 127 с. 
3.Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и 
контрольные работы по геометрии для 10 класса. – 

М.:ИЛЕКСА.- 2013, - 208 с. 

 Информатика, 10 – 

11  класс 

1. Авторское составление заданий и использование интернет-

ресурсов. 
 География, 10 - 11 

класс  
1.«География. Подготовка к ЕГЭ – 2017г. Подготовка к ГИА: 
учебно-методическое пособие/А.Б. Эртель. – Ростов н/Д: 
Легион, 2017 

2.География. 10-11 классы. Работа с различными 
источниками информации. Диагностика предметных и 
метапредметных результатов. Подготовка к ГИА: учебно-

методическое пособие/А.Б. Эртель. – Ростов н/Д: Легион, 
2017 

 Биология, 10 - 11 

класс 

ЕГЭ-2016. Г.С. Калинова, Т.В. Мазяркина «Биология. 
Типовые тестовые задания» Издательство «Экзамен», М.: 
2016г. 

 Физика, 10-11 

класс 

10 класс  
Контрольные работы в новом формате 10 класс 

Автор: И.В.Годова 2013 г. 
Контрольные работы  и самостоятельные работы 10 класс 

Автор: О.И.Громцева 2014 г. 
Контрольные работы  и самостоятельные работы 10 класс 

Автор: Л.А.Кирик 2014 г. 
11 класс  
Контрольные работы в новом формате 11 класс 

Автор: И.В.Годова 2013 г. 
Контрольные работы  и самостоятельные работы 11 класс 
Автор: О.И.Громцева 2014 г. 
Контрольные работы  и самостоятельные работы 11 класс 

Автор: Л.А.Кирик 2014 г. 
 Химия, 10-11 класс  «Химия. Дидактический материал. 10-11 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. Организаций / О.С. 
Габриелян  – М.: Дрофа 2014»  

 

 


